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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

   1.1.1. Цели реализации ООП ООО 

     Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района Оренбургской области  разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287) к 

структуре ООП НОО, на основе анализа деятельности школы и социального окружения. 

ООП ООО  разработана в соответствии с   нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- приказ Министерства просвещения РФ № 287 от 31.05.2021 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

- примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22); 



- локальные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБОУ «Ленинская 

СОШ» 

ООП ООО  является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Цели реализации ООП ООО: становление и формирование личности обучающегося (формирование 

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). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО предусматривает 

решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-  реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; взаимодействие 

образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

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

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; организацию интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО 

При разработке ООП ООО  учтены следующие принципы и подходы её формирования 

▪ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

▪ признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

▪ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 



▪ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

▪ преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

▪ обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

▪ принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

▪ принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и нормативов. 

Основными механизмами  реализации ООП ООО являются: 

- организация урочной деятельности (учебный план), с возможностью разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп; 

- организация внеурочной деятельности (план внеурочной деятельности) с разработкой учебных 

курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

олимпиады, смотры и т.п.); 

- взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, образования Первомайского района, 

Оренбургской области; 

-  ресурсы  всероссийских и региональных дистанционные образовательных платформ, проектов, 

онлайн-школ и т.п 

 

 1.1.3. Общая характеристика ООП ООО. 

Психолого-педагогические основы разработки программы 

Основная образовательная программа формируется с учетом 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 временной 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. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

— переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 



- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 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. 

Структура ООП ООО 

Структура ООП ООО  включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого Организацией. 

     Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 70%, а объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, - 30% от общего объема программы основного общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 <8> (далее - 

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 <9> (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

   ООП ООО включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

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

программы основного общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

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

учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, организационные механизмы и условия реализации 

программы основного общего образования и включает:  

- учебный план;  

-  план внеурочной деятельности,   

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения программы основного общего образования; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки: 



рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса в Организации по определенному учебному предмету, учебному курсу (в 

том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Организации; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися программы основного общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы основного общего образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования определяется после завершения обучения в процессе государственной итоговой 

аттестации. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего 

образования включают 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. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают  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, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

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: 

1. Гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей; 

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 



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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

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

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

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

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

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

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 



ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, 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. 

 

Метапредметные результаты включают: 

▪ освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

▪ способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

▪ готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

▪ овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 

в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 



использовать: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

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

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

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

в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность таких социальных навыков,  как: 

1) общение: 

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

условиями общения; 

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

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

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

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



сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

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

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

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

группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает такие умения, как: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 



Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: 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. 

Требования к предметным результатам: 

▪ сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

▪ определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

▪ определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

▪ определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на 

базовом и углубленном уровнях; 

▪ усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования  

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов;  

- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий; предусматривать оценку динамики учебных 

достижений обучающихся; 

- обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования включает описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- оценки проектной деятельности обучающихся. 

         ФГОС ООО задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при 

разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 



являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 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 кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

   Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

▪ стартовую диагностику, 

▪ текущую и тематическую оценку, 

▪ портфолио, 

▪ внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

▪ промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

▪ государственная итоговая аттестация, 

▪ независимая оценка качества образования и 

▪ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

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 проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется с помощью: 

▪ оценки предметных и метапредметных результатов; 

▪ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

▪ использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

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

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 



испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том 

числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

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

задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и 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); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

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

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

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

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

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

▪ 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 учебных 

действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 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 

др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 



произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

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

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

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

компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, 

естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

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

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев 

«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной 

ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» 

разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении 

нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на 

способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 



— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В 

них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 

рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

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

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

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 может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 



отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

▪ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

▪ оценки уровня функциональной грамотности; 

▪ оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

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). 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы. 

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

учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  программы 

основного общего образования и разработаны на основе требований ФГОС к результатам освоения 

программы основного общего образования. 

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

учебных модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе  внеурочной деятельности), учебного 

модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного  курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

-тематическое планирование с указанием количества  академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы  учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной  

деятельности), учебного модуля и возможность использования по  этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов,  являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и  задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных  ресурсов), используемыми для обучения 

и воспитания различных  

групп пользователей, представленными в электронном  (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности  ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об  

образовании. 

    Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности  также содержат указание на форму 

проведения занятий.  

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

учебных модулей формируются  с учетом рабочей программы воспитания. 

 

2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык  5 класс 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — 

ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), 

Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований 

к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей преподавания 

русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения 

школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части входящих в Федеральный 

перечень УМК по русскому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 



Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык  

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов  

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места 

его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах 

его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей 

и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и  

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и  

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,  

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать  

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

  осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

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

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

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к  

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

  овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и  

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств;  

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

  совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих  

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

  совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка;

  развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

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



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

языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  область  «Русский язык и 

литература» и является обязательным для  изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится  - 170 ч. (5 часов в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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 опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в 

том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст  

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль 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. 
Интонация, её 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 нулём 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. 

Морфология. Культура речи. Орфография  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 Имя существительное  

 Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

 Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

 Род, число, падеж имени существительного. 

 

Имена существительные общего рода. 

 Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

 Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые 

имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

 Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 

 Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-,-

зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 



Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

 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 имён прилагательных.  

Морфологический анализ имён прилагательных. 

 Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

 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. 

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. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 

восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства 

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 морфологические средства 

его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

 Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные 

средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности 

интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 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 осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но). 



Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 

усвоение). 

 Пунктуационное оформление сложных предложений, 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. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,  

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания:  

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

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

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

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

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

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

людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания:  

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

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 



 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя  

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и  

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов,  

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

 Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

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

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности  

экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 



 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды;  

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

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и  

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их  

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать  

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов;  

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

 Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным  

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 



 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

 Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах;  

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения  

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой  

информации с целью решения учебных задач;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

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

различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

 Общение:  

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

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

и в письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести  

переговоры;  

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

форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

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

сходство позиций;  

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного  

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 



 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

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

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой);  

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

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

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль:  

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

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

 Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку;  

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

 Общие сведения о языке  

 Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие 

об этом. 

 Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

 Язык и речь  

 Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 

повседневной жизни. 

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

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

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

 Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: 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 объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения — не менее 110 слов). 

 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

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

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

основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

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

 Текст  

 Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 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 опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные 



 

сочинения объёмом не менее 70 слов). 

 Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с 

опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, 

художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных 

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

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования 

их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность). 

 Функциональные разновидности языка  

 Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

 Система языка  

 Фонетика. Графика. Орфоэпия  

 Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

 Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов. 

 Орфография  

 Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

 Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

 Лексикология  

 Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

 Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

 Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

 Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография  

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

 Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике 

правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с 



 

безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); 

корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё —

о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

 Морфология. Культура речи. Орфография  

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

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

 Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ 

имён прилагательных, глаголов. 

 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 имён существительных. 

 Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

 Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней с 

чередованием а//о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-—-зор-; -клан-—-клон-, 

-скак-—-скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; 

слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных 

имён существительных. 

 Имя прилагательное  

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

 Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; 

нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

 Глагол  

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

 Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его 

основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 



 

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

Соблюдать нормы 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 осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые 

предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением; распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные,  

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства 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), морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы 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 на письме диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Дата  

изучени

я 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контро

ля 

Электронные  

(цифровые)  

образовательн

ые ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ  

1.1. Повторение пройденного 
материала. 

5 1 0  рр Контрольна

я работа; 

РЭШ 

Итого по разделу 5       

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  

2.1. Богатство и выразительность 

русского языка. 

1 0 0  Самостоятельно формулировать суждения о красоте и богатстве 

русского языка на основе проведённого анализа; 

Письменны

й контроль; 

РЭШ 

2.2. Лингвистика как наука о языке. 1 0 0  Характеризовать основные разделы лингвистики; Устны

й  

опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу 2  

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  

3.1. Язык и речь. Монолог. Диалог. 
Полилог. 

2 0 0  Создавать устные монологические высказывания на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы; 

Устны

й  

опрос; 

РЭШ 

3.2. Речь как деятельность. 4 0 0  Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст, в том 

числе с изменением лица рассказчика; 

Устны

й  

опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу 6  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Текст и его основные признаки. 2 1   Распознавать основные признаки текста; Устны

й  

опрос; 

РЭШ 

4.2. Композиционная структура 
текста. 

      РЭШ 

4.3. Функциональносмысловые типы 
речи. 

2 0   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); 

Письменны

й контроль; 

РЭШ 



4.4. Повествование как тип речи. 
Рассказ. 

2 1   Анализировать и 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; 

Письменны

й контроль; 

РЭШ 

4.5. Смысловой анализ текста. 2 0   Создавать тексты функционально-смыслового типа речи 

(повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты 

с опорой на сюжетную картину; 

Устны

й  

опрос; 

РЭШ 

4.6. Информационная переработка 

текста. Редактирование текста. 

2 0   Редактировать собственные/созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания: оценивать 

достоверность фактического материала, анализировать текст с точки 

зрения целостности, связности, информативности; 

Устны

й  

опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу: 10  
 
 

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

5.1. Функциональные 

разновидности языка (общее 

представление) 

2 0   Распознавать тексты, принадлежащие к разным функциональным 

разновидностям языка: определять сферу использования и 

соотносить её с той или иной  

разновидностью языка; 

Устны

й  

опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу: 2  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА  

6.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия 6 1   Понимать смыслоразличительную функцию звука речи в слове; 
приводить примеры; 

Практическ

ая работа; 

РЭШ 

6.2. Орфография 2 0   Распознавать изученные орфограммы;  РЭШ 

6.3. Лексикология 14 1   Объяснять лексическое значение слова разными способами 

(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; 

определение значения слова по контексту, с помощью толкового 

словаря); 

Контрольна

я работа; 

РЭШ 

6.4. Морфемика. Орфография 12 1   Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; Диктант; РЭШ 

Итого по разделу: 34  

Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ  

7.1. Морфология как раздел 
лингвистики 

1    Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы в рамках изученного; служебные части речи; междометия, 

звукоподражательные слова (общее представление); 

 РЭШ 



7.2. Имя существительное 24 2   Определять и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного; 

Диктант; РЭШ 

7.3. Имя прилагательное 15 1   Определять и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного; 

Диктант; РЭШ 

7.4. Глагол 30 1   Определять и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола; 

Диктант; РЭШ 

Итого по разделу: 70  

Раздел 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ  

8.1. Синтаксис  

и пунктуация как разделы 

лингвистики.  

Словосочетание 

2 0   Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); Письменны

й контроль; 

РЭШ 

8.2. Простое двусоставное 
предложение 

5 1   Распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических 

основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые) и характеризовать их; 

Диктант; РЭШ 

8.3. Простое осложнённое 
предложение 

7 1   Анализировать и распознавать неосложнённые предложения и 

предложения, осложнённые однородными членами или 

обращением; 

Диктант; РЭШ 

8.4. Сложное предложение 5 1   Сравнивать простые и сложные предложения, сложные 

предложения и простые, осложнённые однородными членами; 

Диктант; РЭШ 

 
 

8.5. Предложения с прямой речью 3    Анализировать предложения с прямой речью и сравнивать их с точки 

зрения позиции слов автора в предложении и пунктуационного 

оформления этих предложений; 

 РЭШ 

8.6. Диалог 2    Моделировать диалоги на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений; 

 РЭШ 

Итого по разделу: 24  

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ  

9.1. Повторение пройденного 
материала 

5 1   Повторение изученного за курс 5 класса Диктант; РЭШ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10.1. Сочинения 6 1   Составлять тексты описания, повествования, рассуждения   

10.2. Изложения 4 1   Излагать текст, сохраняя основную мысль текста, микротемы   



10.3. Контрольные и проверочные 
работы 

2 1   Проверить знания учащихся   

Итого по разделу: 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170 17 0  

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Богатство и 

выразительность русского 

языка. 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

2. Лингвистика как наука о 

языке. Язык как знаковая 

система и средство 

человеческого общения. 

Основные единицы языка и 

речи: звук, морфема, слово, 

словосочетание, 

предложение. 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

3. Повторение изученного в 

начальной школе. 

Орфография. 

Правописание гласных и 

согласных в корне. 

1 0 0  Устный опрос; 

4. Повторение изученного в 

начальной школе. 

Орфография. 

Правописание 

разделительного мягкого 

(ь) и разделительного 

твёрдого (ъ) знаков. 

1 0 0  Устный опрос; 

5. Повторение изученного в 

начальной школе. Состав 

слова. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

6. Повторение изученного в 

начальной школе. 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

1 0 0  Устный опрос; 

7. Повторение изученного в 

начальной школе. 

Синтаксис. 

1 0 0  Устный опрос; 



8. Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение». 

1 1 0  Контрольный 

диктант; 

9. Речь устная и письменная. 1 0 0  Устный опрос; 

Словарный 

диктант; 

10. Монолог. 

Диалог. Полилог. 

1 0 0  Устный опрос; 

11. Речевые формулы 

приветствия, прощания, 

просьбы, 

благодарности. 

1 0 0  Устный опрос; 

12. Виды речевой 

деятельности 

(говорение, слушание, 

чтение, письмо), их 

особенности. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

13. Виды 

аудирования: 

выборочное, 

ознакомительное, 

детальное. 

1 0 0  Устный опрос; 

Работа с 

раздаточным 

дидактическим 

материалом; 

14. Фонетика и графика как 

разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная 

роль звука. Система 

гласных звуков 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

15. Система согласных 

звуков. Основные 

выразительные 

средства фонетики. 

1 0 0  Устный опрос; 

16. Слог. Ударение. Свойства 

русского ударения. 

1 0 0  Устный опрос; 

17. Изменение звуков в 

речевом потоке. 

Элементы  

фонетической 

транскрипции. 

1 0 0  Устный опрос; 

работа с 

раздаточным 

материалом; 

18. Соотношение звуков 

и букв. Прописные и 

строчные буквы. 

Способы обозначения 

[й’], мягкости 

1 0 0  Устный опрос; 



согласных. 

Фонетический анализ 

слова. 

19. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные 

орфоэпические нормы. 

Интонация, её функции. 

Основные элементы 

интонации. 

1 0 0  Анализ текста; 

20. Орфография. 

Орфограмма. Буквенные 

и небуквенные 

орфограммы. 

1 0 0  Анализ текста; 

21. Правописание 

разделительных Ъ и Ь. 

1 0 0  Практическая 

работа; 

22. Контрольная работа по 

разделам "Фонетика. 

Графика. Орфоэпия", 

"Орфография". 

1 1 0  Работа с 

раздаточным 

дидактическим 

материалом; 

23. Лексикология как 

раздел лингвистики. 

Лексическое значение 

слова. 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

24. Основные способы 

толкования лексического 

значения слова. 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

25. Слова однозначные и 

многозначные. 

1 0 0  Изложение; 

26. Прямое и переносное 

значения слова. 

1 0 0  Устный опрос; 

27. Тематические группы 

слов. Обозначение 

родовых и видовых 

понятий. 

1 0 0  Устный опрос; 

28. Синонимы. 1 0 0  Устный опрос; 

29. Антонимы. 1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

30. Омонимы. 1 0 0  Устный опрос; 

31. Омонимы. 1 0 0  Устный опрос; 



32. Паронимы. 1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

33. Паронимы. 1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

34. Виды лексических 

словарей. Строение 

словарной статьи. 

Практикум. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

35. Лексический анализ 

слова. 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

36. Повторение раздела 

"Лексикология ". 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

37. Морфема как 

минимальная значимая 

единица языка. 

Основа слова. 

1 0 0  Устный опрос; 

38. Виды морфем. 1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

39. Чередование звуков 

в морфемах. 

1 0 0  Устный опрос; 

40. Морфемный анализ 

слова. 

1 0 0  ВПР; 

41. Правописание 

корней с 

безударными 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

гласными. 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

42. Правописание корней с 

проверяемыми, 

непроверяемыми, 

непроизносимыми 

согласными. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

43. Понятие о тексте. 

Смысловое единство 

текста и его 

коммуникативная 

направленность. 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

44. Тема, главная мысль 

текста. Микротемы текста. 

1 0 0  Устный опрос; 



45. Композиционная структура 

текста. Абзац. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

46. Средства связи 

предложений и частей 

текста. 

1 0 0  Устный опрос; 

47. Типы речи: описание, 

повествование, 

рассуждение ; их 

особенности. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

48. Типы речи: 

описание, 

повествование, 

рассуждение ; их 

особенности. 

1 0 0  Устный 

опрос; работа 

с 

дидактически

м 

материалом; 

49. Повествование как тип 

речи. Рассказ. Практикум. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

50. Смысловой анализ 

текста. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

51. Простой и сложный план 

текста. 
1 0 0  Устный опрос; 

52. Редактирование текста. 1 0 0  Письменный 

контроль; 

53. Контрольное 

выборочное 

изложение.  

В.Песков 

«Последний лист 

орешника» 

1 1 0  Изложение 

54. Разговорная речь, 

функциональные стили 

языка(научный, 

официально-деловой, 

публицистический), язык 

художественной 

литературы. 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

55. Сферы речевого 

общения и их 

соотнесенность с 

функциональными 

разновидностями 

языка. 

1 0 0  Тестировани

е; 



56. Сферы речевого 

общения и их 

соотнесенность с 

функциональными 

разновидностями 

языка. 

1 0 0  Тестирование; 

57. Правописание Ё-О 

после шипящих в корне 

слова. 

1 0 0  Устный опрос; 

58. Правописание 

неизменяемых 

приставок. 

1 0 0  Устный опрос; 

Работа с 

дидактическим 

материалом; 

59. Правописание 

приставок на -З (-С). 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

60. Правописание Ы — 

И после приставок. 

1 0 0  Устный опрос; 

61. Правописание Ы — 

И после Ц. 

1 0 0  Устный опрос; 

62. Повторение 

раздела 

"Морфемика. 

Орфография". 

1 0 0  Устный опрос; 

Работа с 

дидактическим 

материалом; 

63. Контрольный тест по 

разделам 

"Лексикология", 

"Морфемика". 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

64. Морфология как раздел 

лингвистики. Система 

частей речи в русском 

языке. Самостоятельные 

и служебные части речи. 

1 0 0  Устный опрос; 

65. Имя существительное 

как часть речи. Роль 

имени существительного 

в речи. 

1 0 0  Устный опрос; 



66. Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные, 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Правописание 

собственных 

имен 

существительных. 

1 0 0  Устный опрос; 

67. Род, число, падеж 

имени существи- 

тельного (повторение). 

1 0 0  Устный опрос; 

работа с 

дидактическим 

материалом; 

68. Имена 

существительные 

общего рода. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

69. Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного или 

только множественного 

числа. 

1 0 0  Устный опрос; 

70. Типы склонения 

имён 

существительных 

(повторение). 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

71. Правописание ь на 

конце имён 

существительных после 

шипящих. 

1 0 0,5  Тестирование; 

72. Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных. 

1 0 0  Устный опрос; 

73. Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

74. Имена 

существительные 

склоняе- мые и 

несклоняемые. Род 

несклоняемых 

существительных. 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

75. Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

1 0 0  Устный опрос; 

Тестирование; 



76. Морфологический 

анализ имён 

существительных. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос;; 

77. Обучающее 

сочинение-рассказ о 

событии. 

1 0 1  Сочинение; 

78. Нормы словоизменения, 

произношения имён 

существительных, 

нормы постановки 

ударения. 

1 0 0  Работа с 

раздаточным 

материалом; 

79. Правописание О и Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях имён 

существительных. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

80. Правописание О и Е 

(Ё) после шипящих и Ц 

в суффиксах имён 

существительных. 

1 0 0,5  Тестирование; 

81. Правописание суффиксов 

- ЧИК-/-ЩИК- имен 

существительных. 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

82. Правописание суффиксов 

- ЕК-/-ИК- имен 

существительных. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

83. Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

именами 

существительными. 

1 0 0  Устный опрос; 

84. Правописание корней с 

чередованием -ЛАГ- — 

- ЛОЖ-. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

85. Правописание корней с 

чередованием -РАСТ- — 

- РАЩ- — -РОС-. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

86. Правописание корней с 

чередованием -ГАР- — 

- ГОР-, -ЗАР- — -ЗОР-. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

87. Правописание корней с 

чередованием --КЛАН- 

— 

-КЛОН-. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 



88. Правописание корней с 

чередованием -СКАК- — 

- СКОЧ-. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

89. Повторение по разделу 

"Имя 

существительное". 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

90. Контрольный 

диктант по       разделу 

"Имя 

существительное". 

1 1 0  Контрольны

й диктант; 

91. Имя прилагательное 

как часть речи. Роль 

имени прилагательного 

в речи. 

1 0 0  Устный опрос; 

92. Склонение 

имён 

прилагательных 

(повторение). 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

93. Правописание 

безударных окончаний 

имён прилагательных. 

1 0 0  Устный опрос; 

94. Правописание 

безударных окончаний 

имён прилагательных. 

Практикум. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

95. Имена прилагательные 

полные и краткие, их 

синтаксические 

функции. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

96. Правописание кратких 

форм имён 

прилагательных с 

основой на шипящий. 

1 0 0  Устный опрос; 

Тестирование; 

97. Морфологический 

анализ имён 

прилагательных. 

1 0 0  ВПР; 

98. Нормы 

произношения имен 

прилагательных, 

нормы постановки 

ударения. 

1 0 0  Тестирование; 



99. Нормы 

словоизменения имен 

прилагательных. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

100. Буквы О и Е 

после шипящих и 

Ц в окончаниях 

имён 

прилагательных. 

1 0 0  Устный опрос; 

101. Буквы О и Е после 

шипящих и Ц в 

суффиксах имён 

прилагательных. 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

102. Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

именами 

прилагательными. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

103. Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

именами 

прилагательными. 

Практикум. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

104. Повторение по теме 

"Имя прилагательное". 

1 0 0  Устный опрос; 

105. Повторение по теме 

"Имя прилагательное". 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

106. Контрольный диктант 

по разделу "Имя 

прилагательное". 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

107. Глагол как часть 

речи. Роль глагола в 

словосочетании и 

предложении, в речи. 

1 0 0  Устный опрос; 

108. Инфинитив и его 

грамматические 

свойства. Основа 

инфинитива. 

1 0 0  Устный опрос; 

109. Глаголы совершенного 

и несовершенного вида. 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



110. Глаголы совершенного 

и несовершенного 

вида. Практикум. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

111. Глаголы возвратные 

и невозвратные. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

112. Правописание -ТСЯ и 

- ТЬСЯ в глаголах. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

113. Правописание суффиксов 

- ОВА- — -ЕВА-, -ЫВА- 

— 

-ИВА- в глаголах. 

1 0 0  Устный опрос; 

Тестирование; 

114. Правописание суффиксов 

- ОВА- — -ЕВА-, -ЫВА- 

— 

-ИВА- в 

глаголах. 

Практикум. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

115. Изменение глаголов 

по временам. 

Настоящее время: 

значение, образование, 

употребление. 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

116. Прошедшее время: 

значение, 

образование, 

употребление. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

117. Будущее время: 

значение, образование, 

употребление. 

1 0 0  Устный опрос; 

118. Изменение глаголов 

по лицам и числам. 

Типы спряжения 

глагола (повторение). 

1 0 0  Устный опрос; 

119. Изменение глаголов 

по лицам и числам. 

Типы спряжения 

глагола. 

Практикум. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

120. Изложение с 

изменением лица 

рассказчика. А.Савчук 

«Шоколадный торт». 

1 1 0  Изложение; 



121. Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

1 0 0  Устный опрос; 

122. Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Практикум. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

123. Частичный 

морфологический 

анализ глаголов. 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

124. Частичный 

морфологический 

анализ глаголов. 

Практикум. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

125. Правописание Ь в 

инфинитиве, в форме 2 

лица единственного 

числа после шипящих. 

1 0 0  Устный опрос; 

126. Правописание Ь в 

инфинитиве, в форме 2 

лица единственного 

числа после шипящих. 

Практикум. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

127. Правописание гласной 

перед суффиксом -Л- 

в формах прошедшего 

времени глагола. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

128. Правописание гласной 

перед суффиксом -Л- 

в формах прошедшего 

времени глагола. 

Практикум. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

129. Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

глаголами. 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

130. Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

глаголами. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

131. Нормы постановки 

ударения в 

глагольных формах. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 



132. Нормы 

словоизменения 

глаголов. 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

133. Правописание корней 

с чередованием Е // И. 

1 0 0  Устный опрос; 

134. Правописание корней 

с чередованием Е // И. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

135. Правописание корней 

с чередованием Е // И. 

Практикум. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

136. Повторение по 

разделу "Глагол". 

1 0 0  Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

137. Повторение по 

разделу "Глагол". 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

138. Контрольный диктант   по 

разделу "Глагол". 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

139. Синтаксис и пунктуация 

как разделы лингвистики. 

Словосочетание и его 

признаки. Основные 

виды словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. 

1 0 0  Устный опрос; 

140. Средства связи слов 

в словосочетании. 

Синтаксический 

анализ словосочетаний. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

141. Предложение и его 

признаки. Виды 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. 

1 0 0  Устный опрос; 



142. Главные члены 

предложения. 

Морфологические 

средства их 

выражения. 

1 0 0  Устный опрос; 

143. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 0 0  Тестирование; 

144. Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Второстепенные члены 

предложения: 

определение, 

дополнение, 

обстоятельство. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

145. Синтаксический 

анализ простых 

двусоставных 

предложений. 

1 0 0  ВПР; 

146. Простое 

осложненное 

предложение. 

Предложения с 

однородными членами 

(без союзов, с одиночным 

союзом И, союзами А, 

НО, ОДНАКО, ЗАТО, ДА 

(в 

значении И), ДА (в 

значении НО)) и 

их пунктуационное 

оформление. 

1 0 0  Устный опрос; 

147. Предложения с 

однородными членами 

(без союзов, с одиночным 

союзом И, союзами А, 

НО, ОДНАКО, ЗАТО, ДА 

(в 

значении И), ДА (в 

значении НО)) и их 

пунктуационное 

оформление. 

Практикум. 

1 0 1  Практическая 

работа; 



148. Предложения с 

обобщающим словом 

при однородных членах . 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

149. Предложения с 

обобщающим словом 

при однородных членах. 

Практикум. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

150. Предложения 

с 

обращениями. 

1 0 0  Устный опрос; 

151. Синтаксический 

анализ простых 

осложнённых 

предложений. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос 

152. Пунктуационный 

анализ простых 

осложнённых 

предложений. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

153. Сочинение по картине 

Ф.Решетникова 

«Мальчищки» 

1 1 0  Сочинение; 

154. Предложения простые и 

сложные. Сложные 

предложения с 

бессоюзной и союзной 

связью. 

1 0 0  Устный опрос; 

155. Предложения 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

156. Предложения 

сложносочинённые 

и 

сложноподчинённые

. 

1 0 0  Устный опрос; 

157. Пунктуационное 

оформление сложных 

предложений, 

состоящих из частей, 

связанных бессоюзной 

связью. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 



158. Пунктуационное 

оформление сложных 

предложений, 

состоящих из частей, 

связанных союзами И, 

НО, А, ОДНАКО, ЗАТО, 

ДА. 

1 0 0  Устный опрос; 

159. Прямая речь как способ 

передачи чужой речи 

на письме. 

1 0 0  Устный опрос; 

160. Пунктуационное 

оформление 

предложений с прямой 

речью. 

1 0 0  Устный опрос; 

161. Пунктуационное 

оформление 

предложений с прямой 

речью. 

Практикум. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

162. Понятие о диалоге. 

Пунктуационное 

оформление диалога 

на письме. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

163. Пунктуационное 

оформление диалога 

на письме. 

1 0 0  Устный опрос; 

164. Контрольный диктант 

по разделу "Синтаксис. 

Культура 

речи. 

Пунктуация". 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

165. Повторение изученного в 

5 классе. Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия. 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

166. Повторение изученного в 

5 классе. Лексикология. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

167. Аттестационная 

контрольная работа 

1 1 0  Контрольная 

работа; 



168. Повторение изученного в 

5 классе. Морфология. 

Орфография. 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

169. Повторение изученного в 

5 классе. Синтаксис. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

170. Повторение изученного в 

5 классе. Морфология. 

Орфография. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 10 16 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 6 класс 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей преподавания 

русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения 

школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части входящих в Федеральный 

перечень УМК по русскому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык  

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов  

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

 Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места 

его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах 

его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей 

и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и  

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

 Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

 Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 



мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,  

самообразования. 

 Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать  

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка  

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

  осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

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

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

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к  

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

  овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и  

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств;  

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

  совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих  

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

  совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка;

  развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

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

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

языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  область  «Русский язык и 

литература» и является обязательным для  изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 



Учебным планом на изучение русского языка в 6 классе отводится  - 204 ч (6 ч в неделю). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Общие сведения о языке  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

 Язык и речь  

 Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическую 

тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 Текст  

 Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

 Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); 

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

 Функциональные разновидности языка  

 Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное 

сообщение. 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА  

 Лексикология. Культура речи  

 Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. 

 Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

 Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография  

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

 Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 



 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное  

Особенности словообразования. 

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

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное  

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

 Имя числительное  

 Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. 

 Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), 

порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 

числительных. 

Местоимение  

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

 Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как 

средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и 



 

дефисное написание местоимений. 

Глагол  

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,  

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания:  

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

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

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

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

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

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



людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания:  

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

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя  

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и  

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов,  

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

 Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

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

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности  

экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 



 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды;  

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

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и  

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их  

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать  

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов;  

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

 Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным  

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 



 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

 Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах;  

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения  

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой  

информации с целью решения учебных задач;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

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

различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

 Общение:  

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

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

и в письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести  

переговоры;  

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

форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

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

сходство позиций;  

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного  

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 



 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

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

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решения группой);  

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации;  делать выбор и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль:  

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

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

 Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению; признавать своё и чужое право на ошибку;  

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Общие сведения о языке  

 Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

 Язык и речь  

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

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

сообщением на лингвистическую тему. 



Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

 Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 

слов; для сжатого изложения — не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 Текст  

 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий). 

 Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 

местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в 

практике создания собственного текста. 

 Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной  

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

 Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста 

в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из  

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

 Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

 Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного 

языка. 

 Функциональные разновидности языка  

 Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, 

научное сообщение). 



 Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА  

 Лексикология. Культура речи  

 Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и 

выразительности. 

 Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

 Словообразование. Культура речи. Орфография  

 Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую 

основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и  

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания 

по орфографии в практике правописания. 



 

 Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания 

корня-кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография  

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

 Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения 

имён существительных. 

 Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён  

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

 Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имён 

числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний  

числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений. 

 Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

 Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

 Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике 

произношения и правописания слов. 

 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 



 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение пройденного материала. 6 1 0  Чтение текста, лекция, конспектирование Устный 

опрос; 

контрольная 

работа; 

РЭШ 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

2.1. Основные функции русского языка. 2 0 0  Характеризовать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, приводить примеры 

использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного); 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

2.2. Литературный язык. 1 0 0  приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как 

языка межнационального общения (в рамках 

изученного).; 

Извлекать информацию из различных источников; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Виды речи. 1 0 0  Создавать различные виды монолога на бытовые; 

научно-учебные; 

(в том числе лингвистические) темы (в течение учебного 

года). Участвовать в диалогах разных видов (в течение 

учебного года). ; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

РЭШ 

3.2. Монолог и диалог. Их разновидности. 4 0 0  Создавать устные монологические высказывания на 

основе жизненных наблюдений; 

чтения научно-учебной; 

художественной и научно-популярной литературы 

(монолог-описание; 

монолог-повествование; 

монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему (в течение учебного года).; 

Создавать различные виды диалога: побуждение к 

действию; 

обмен мнениями (в течение учебного года).; 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание 

норм современного русского литературного языка (в 

течение учебного года); 

Устный 

опрос; 

тестирование; 

РЭШ 



Итого по разделу 5 
 

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Информационная переработка текста. 5 0 0  Анализировать текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функциональносмысловому типу 

речи; его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев; 

Проводить информационную переработку текста: 

составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; 

Выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; 

Пересказывать текст; 

Представлять содержание прослушанного или 

прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, 

схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста; 

Характеризовать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение); характеризовать особенности описания 

как типа речи; 

Создавать текст-описание: устно и письменно описывать 

внешность человека, помещение, природу, местность, 

действие; 

Создавать тексты с опорой на картину, произведение 

искусства, в том числе сочинения-миниатюры, классные 

сочинения; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

4.2. Функциональносмысловые типы речи. 2 0 0  Характеризовать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование; 

описание; 

рассуждение);; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

4.3. Виды описания. 11 0 1  характеризовать особенности описания как типа речи.; 

Создавать текст-описание: устно и письменно описывать 

внешность человека; 

помещение; 

природу; 

местность; 

действие.; 

Создавать тексты с опорой на картину; 

произведение искусства; 

в том числе сочинения-миниатюры; 

классные сочинения; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

РЭШ 



4.4. Смысловой анализ текста. 5 0 0  Анализировать текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличие темы; 

главной мысли; 

грамматической связи предложений; 

цельности и относительной законченности); с точки 

зрения его принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи; его композиционных 

особенностей; 

количества микротем и абзацев.; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

РЭШ 

Итого по разделу: 23 
 

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.1. Официально деловой стиль. Жанры. 6 0 0  Характеризовать особенности официально-делового и 

научно- учебного стилей; перечислять требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ; 

заявление; 

расписка; словарная статья; 

научное сообщение).; 

Создавать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование; 

описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

РЭШ 

5.2. Научный стиль. Жанры. 6 0 0  Характеризовать особенности официально-делового и 

научно- учебного стилей; перечислять требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ; 

заявление; 

расписка; словарная статья; 

научное сообщение).; 

Создавать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование; 

описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

РЭШ 

Итого по разделу: 12 
 

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

6.1. Группы лексики по происхождению. 2 0 0  Различать слова с точки зрения; 

их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова;; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 

6.2. Активный и пассивный запас лексики. 3 0 0  различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы; 

различать; 

историзмы и архаизмы; 

Устный 

опрос; 

ВПР; 

РЭШ 



6.3. Лексика 

с точки зрения сферы употребления. 

5 0 1  различать; 

слова с точки зрения сферы их; 

употребления: общеупотребительные; 

; 

диалектизмы; 

термины; 

профессионализмы; 

жаргонизмы; ; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

РЭШ 

6.4. Стилистическая окраска слова. 4 0 0  определять; 

стилистическую окраску слова.; 

Устный 

опрос; 

ВПР; 

РЭШ 

6.5. Лексические средства выразительности. 4 1 0  Распознавать эпитеты; 

метафоры; 

; 

олицетворения; понимать их основное; 

коммуникативное назначение в; 

художественном тексте.; 

Определять основания для сравнения и; 

сравнивать эпитеты; 

метафоры; 

; 

олицетворения.; 

Проводить лексический анализ слов.; 

Распознавать в тексте фразеологизмы; 

; 

уметь определять их значение; 

; 

речевую ситуацию употребления.; 

Выбирать лексические средства в; 

соответствии с речевой ситуацией;; 

Устный 

опрос; 

ВПР; 

РЭШ 

6.6. Лексические словари 2 0 0  пользоваться словарями иностранных; 

слов; 

устаревших слов; оценивать свою; 

и чужую речь с точки зрения точного; 

; 

уместного и выразительного; 

словоупотребления; использовать; 

толковые словари.; 

Редактировать собственные тексты с; 

опорой на знание норм современного; 

русского литературного языка; 

Устный 

опрос; 

тестирование; 

РЭШ 

Итого по разделу: 20 
 

Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 
  

7.1. Виды морфем. 2 0 0  Распознавать формообразующие и словообразующие 

морфемы в слове; выделять производящую основу.; 

Устный 

опрос; 

РЭШ 



7.2. Основные способы 

образования слов в русском 

языке. 

9 1 0  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).; 

Определять основания для сравнения и сравнивать слова; 

образованные разными способами.; 

Проводить морфемный и словообразовательный анализ 

слов.; 

Распознавать изученные орфограммы; проводить 

орфографический анализ слов.; 

Проводить орфографический анализ сложных и 

сложносокращённых слов. Проводить орфографический 

анализ слов с корнем -кас- — -кос- с чередованием а // о; 

слов с приставками пре- и при-; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

РЭШ 

7.3. Правописание сложных и 

сложносокращённых 

слов. 

3 0 1  Проводить орфографический анализ сложных и 

сложносокращённых слов. ; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

РЭШ 

Итого по разделу: 14 
 

Раздел 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

8.1. Имя существительное 10 1 0  Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных. Проводить орфоэпический анализ 

имён существительных (выявлять особенности 

произношения; 

постановки ударе- ния (в рамках изученного); 

анализировать особенности словоизменения имён 

существительных.; 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- 

и полу- со словами.; 

Проводить морфологический анализ имён 

существительных; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

РЭШ 

8.2. Имя прилагательное 16 1 1  Распознавать качественные; 

относительные и притяжательные имена прилагательные; 

степени сравнения качественных имён прилагательных.; 

Анализировать особенности словообразования имён 

прилагательных.; 

Проводить орфоэпический анализ имён прилагательных; 

выявлять особенности произношения имён 

прилагательных; 

ударения (в рамках изученного).; 

Проводить орфографический анализ имён 

прилагательных с н и нн; 

имён прилагательных с суффиксами -к- и; 

-ск-; 

сложных имён прилагательных. Проводить 

морфологический анализ имён прилагательных; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

РЭШ 



8.3. Имя числительное 23 1 1  Распознавать числительные; определять общее 

грамматическое значение имени числительного; 

различать количественные (целые; 

дробные; 

собирательные) и порядковые имена числительные.; 

Различать простые; 

сложные; 

составные имена числительные.; 

Склонять числительные и характеризовать особенности 

склонения; 

словообразования и синтаксических функций 

числительных.; 

Характеризовать роль имён числительных в речи; 

особенности употребления в научных текстах; 

деловой речи.; 

Анализировать примеры употребления собирательных 

имён числительных.; 

Проводить орфографический анализ имён числительных; 

в том числе написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное; 

раздельное; 

дефисное написание числи- тельных; написание 

окончаний числительных.; 

Проводить морфологический анализ имён числительных; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

РЭШ 

8.4. Местоименение 15 0 1  Распознавать местоимения; определять общее 

грамматическое значение местоимения.; 

Различать разряды местоимений. Характеризовать 

особенности склонения местоимений; 

словообразования местоимений; 

синтаксических функций местоимений; 

роли в речи.; 

Анализировать примеры употребления местоимений с 

точки зрения соответствия требованиям русского 

речевого этикета.; 

Анализировать примеры употребления местоимения 3-го 

лица с точки зрения соответствия смыслу 

предшествующего текста.; 

Редактировать небольшие тексты; 

где употребление местоимения приводит к речевой 

ошибке (устранять двусмысленность; 

неточность).; 

Проводить орфографический анализ местоимений с не и 

ни; анализировать примеры слитного; 

раздельного и дефисного написания местоимений.; 

Проводить морфологический анализ местоимений; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

РЭШ 



8.5. Глагол 35 2 1  Распознавать переходные и непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; определять наклонение 

глагола; 

значение глаголов в изъявительном; 

условном и повелительном наклонении; различать 

безличные и личные глаголы; анализировать примеры 

использования личных глаголов в без- личном значении.; 

Проводить орфографический анализ глаголов с ь в 

формах повелительного наклонения.; 

Применять нормы правописания глаголов с изученными 

орфограммами.; 

Проводить морфологический анализ глаголов; 

Устный 

опрос; 

письменный 

контроль; 

РЭШ 

Итого по разделу: 99 
      

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала 6 1 0  Повторение пройденного материала Устный 

опрос; 

контрольная 

работа; 

РЭШ 

Итого по разделу: 6 
 

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10.1. Сочинения 4 0 0  Написание сочинений Письменный 

контроль; 

 

10.2. Изложения 3 0 0  Написание изложений Письменный 

контроль; 

 

10.3. Контрольные и проверочные работы 9 0 0  Контрольные работы и их анализ Контрольная 

работа; 

Диктант; 

Тестирование; 

ВПР; 

 

Итого по разделу: 16 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

204 9 7 
 



Поурочное планирование 
№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольны

е работы 

практические 

работы 

1. Повторение изученного в 

5 классе. Смысловой, 

речеведческий, языковой 

анализ текста 

1 0 0  Устный 

опрос; 

2. Повторение изученного в 5 

классе. Употребление Ь и 

Ъ 

1 0 0  Устный 

опрос; 

3. Повторение изученного в 5 

классе. Правописание 

корней 

1 0 0  Устный 

опрос; 

4. Повторение изученного в 

5 классе. Правописание 

приставок 

1 0 0  Устный 

опрос; 

5. Повторение изученного в 

5 классе. Правописание 

суффиксов 

1 0 0  Устный 

опрос; 

6. Повторение изученного в 5 

классе. Слитное и 

раздельное написание не с 

глаголами, 

существительными и 

прилагательными 

1 0 0  Устный 

опрос; 

7.  Контрольный  

диктант по теме 

«Повторение» 

1 1 0  Диктант; 

8. Русский язык — 

государственный язык 

Российской 

Федерации 

1 0 0  Устный 

опрос; 

9. Русский язык — язык 

межнационального 

общения 

1 0 0  Устный 

опрос; 

10. Понятие о 

литературном языке 

1 0 0  Устный 

опрос; 

11. Виды речи. Монолог и 

диалог. Монолог-

описание 

1 0 0  Устный 

опрос; 

12. Монолог-повествование 1 0 0  Устный 

опрос; 



13. Монолог-рассуждение 1 0 0  Устный 

опрос; 

14. Сообщение на 

лингвистическую 

тему 

1 0 0  Устный 

опрос; 

15. Виды диалога: побуждение 

к действию, обмен мнениями 

1 0 0  Устный 

опрос; 

16. Текст, его основные 

признаки и композиционные 

особенности. Микротема. 

Абзац 

1 0 0  Устный 

опрос; 

17. Способы связи предложений 

в тексте. Последовательная 

и параллельная связь 

1 0 0  Устный 

опрос; 

18. Способы связи 

предложений в тексте. 

Параллельная связь 

1 0 0  Устный 

опрос; 

19. Лексика русского языка с 

точки зрения её 

происхождения. Исконно 

русские слова 

1 0 0  Устный 

опрос; 

20. Заимствованные слова 1 0 0  Устный 

опрос; 

21. Устаревшие слова. 

Историзмы 

1 0 0  Тестир

ование 

22. Устаревшие слова. 

Архаизмы 

1 0 0  Устный 

опрос; 

23. Неологизмы 1 0 0  Устный 

опрос; 

24.  

Общеупотребительные слова 

1 0 0  Устный 

опрос; 

25. Слова ограниченной сферы 

употребления. Диалектизмы 

1 0 0  Устный 

опрос; 

26. Профессионализмы 1 0 0  Устный 

опрос; 

27. Термины. Жаргонизмы. 1 0 1  Устный 

опрос; 

Провер

очная 

работа 



28. Контрольное тестирование по 

теме «Лексика» 

1 1 0  Контро

льное 

тестиро

вание 

29. Стилистические 

пласты лексики: 

стилистически 

нейтральная, 

высокая лексика 

1 0 0  Устный 

опрос; 

30. Стилистические пласты 

лексики: сниженная 

лексика 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

31. Лексический анализ слова 1 0 0  Устный 

опрос; 

32. Фразеологизмы. Их признаки 

и значение 
1 0 0  Письменный 

контроль; 

33. Обучающее выборочное 

изложение  

1 0 1  Письме

нный 

контро

ль; 

34. Употребление лексических 

средств в соответствии с 

ситуацией общения 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

35. Лексические словари. 

Виды лексических 

словарей. 

Словарная статья 

1 0 0  Устный 

опрос; 

36. Лексические ошибки, 

связанные с нарушением 

точного словоупотребления. 

Использование толковых 

словарей в процессе 

редактирования текста 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

37. Эпитет 1 0 0  Устный 

опрос; 

38. Метафора. Олицетворение. 1 0 0  Письменный 

контроль; 

39. Контрольная работа по теме 

"Лексикология и 

фразеология" 

1 1 0  Сочинение; 

40 Морфемика и 

словообразование как 

разделы лингвистики. Состав 

слова (повторение) 

1 0 0  Устный 

опрос; 



41 Формообразующие и 

словообразующие морфемы 

1 0 0  Устный 

опрос; 

42 Производящая основа 1 0 0  Устный 

опрос; 

43 Основные способы 

образования слов в русском 

языке. Приставочный способ 

1 0 0  Устный 

опрос; 

44 Суффиксальный способ 

образования слов в русском 

языке 

1 0 0  Устный 

опрос; 

45 Приставочно-суффиксальный 

способ образования слов в 

русском языке 

1 0 0  Устный 

опрос; 

46 Бессуффиксный способ 

образования слов в русском 

языке 

1 0 0  Устный 

опрос; 

47 Сложение как способ 

словообразования 

1 0 0  Устный 

опрос; 

48 Переход из одной части речи 

в другую как способ 

словообразования 

1 0 0  Устный 

опрос; 

49 Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. 

Проверочная работа. 

1 0 0,5  Письменный 

контроль; 

50 Морфемный и 

словообразовательный  анализ 

слов 

1 0 0  Устный 

опрос; 

51 Лексические средства связи 

предложений в тексте. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

52 Морфологические средства 

связи предложений в тексте. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

53 Языковые средства связи 

предложений в тексте. 

Тестирование. 

1 1 0  Устный 

опрос; 

54 Главная и второстепенная 

информация текста 

1 0 0  Устный 

опрос; 

55 Простой план текста. 1 0 0  Устный 

опрос; 

56 Сложный план текста. 1 0 0  Устный 

опрос; 

57 Назывной план текста 1 0 0  Устный 

опрос; 

58 Вопросный план текста 1 0 0  Устный 

опрос; 

59 Пересказ текста 1 0 1  Устный 

опрос; 



60 Особенности 

словообразования имён 

существительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

61 Особенности 

словообразования имён 

существительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

62 Правописание приставки 

ПРЕ- 

1 0 0  Устный 

опрос; 

63 Правописание приставки 

ПРИ- 

1 0 0  Устный 

опрос; 

64 Контрольная работа по теме 

"Словообразование" 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

65 Описание как тип речи 1 0 0  Устный 

опрос; 

66 Описание внешности 

человека 

1 0 0  Устный 

опрос; 

67 Сочинение, включающее 

описание внешности 

человека. Практикум. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

68 Описание помещения. 1 0 0  Устный 

опрос; 

69 Сочинение, включающее 

описание помещения. 

Практикум. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

70 Описание природы. 1 0 1  Устный 

опрос; 

изложение; 

71 Сочинение, включающее 

описание природы . 

Практикум. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

72 Описание местности. 1 0 0  Устный 

опрос; 

73 Сочинение, включающее 

описание местности. 

Практикум. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

74 Описание действий. 1 0 0  Устный 

опрос; 

75 Сочинение, включающее 

описание действий. 

Практикум. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

76 Сочинение по картине 

А.Герасимого «После дождя» 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

77 Морфология как раздел 

лингвистики. Части речи в 

русском языке. Части речи и 

члены предложения 

1 0 0  Устный 

опрос; 

78 Имя существительное 

как часть речи 

1 0 0  Устный 

опрос; 



(повторение изученного 

в 5 кл.). 

Морфологический анализ 

имени существительного 

79 Особенности 

словообразования имён 

существительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

80 Нормы произношения имён 

существительных, нормы 

постановки ударения 

1 0 0  Устный 

опрос; 

81 Нормы словоизменения имён 

существительных в 

именительном падеже 

множественного числа 

1 0 0  Устный 

опрос; 

82 Нормы словоизменения имён 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа 

1 0 0  Устный 

опрос; 

83 Нормы словоизменения имён 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа 

1 0 0  Устный 

опрос; 

84 Нормы употребления 

несклоняемых имён 

существительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

85 Нормы словоизменения 

существительных общего рода 

1 0 0  Устный 

опрос; 

86 Нормы слитного и дефисного 

написания ПОЛ- и ПОЛУ- со 

словами 

1 0 0  Устный 

опрос; 

87 Контрольный диктант по 

теме "Имя существительное" с 

грамматическим заданием 

1 1 0  Диктант; 

88 Особенности 

официально-делового 

стиля. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

89 Жанры официально-

делового стиля. Заявление 

1 0 0  Устный 

опрос; 

90 Жанры официально-

делового стиля. Расписка 

1 0 0  Устный 

опрос; 

91 Особенности научного стиля 1 0 0  Устный 

опрос; 

92 Разграничение текстов 

делового и научного 

стиля 

1 0 0  Устный 

опрос; 

93 Жанры научного 

стиля. Научное 

сообщение 

1 0 0  Устный 

опрос; 

94 Научное сообщение 

на лингвистическую 

1 0 0  Устный 

опрос; 



тему 



95 Жанры научного 

стиля. Словарная 

статья. 

Требования к 

составлению словарной 

статьи 

1 0 0  Устный 

опрос; 

96 Создание словарной 

статьи. Практикум (мини-

проект) 

1 0 1  Письме

нный 

контро

ль; 

97 Смысловой анализ текста 

официально-делового 

стиля (расписка, заявление) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

98 Смысловой анализ 

текста научного стиля 

(научное сообщение) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

99 Смысловой анализ 

текста художественного 

стиля (рассказ) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

100 Сочинение – описание 

по картине Т.Яблонской 

«Утро» 

1 0 1  Сочине

ние; 



101. Имя прилагательное 

как часть речи 

(повторение изученного 

в 5 классе) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

102. Качественные 

имена 

прилагательные 

1 0 0  Устный 

опрос; 

103. Относительные 

имена прилагательные 

1 0 0  Устный 

опрос; 

104. Притяжательные 

имена прилагательные 

1 0 0  Устный 

опрос; 

105. Степени 

сравнения 

качественных 

имён 

прилагательных. 

Сравнительная степень 

1 0 0  Устный 

опрос; 

106. Степени 

сравнения 

качественных 

имён 

прилагательных. 

Превосходная степень 

1 0 0  Устный 

опрос; 

107. Словообразование 

имён прилагательных 

1 0 0  Устный 

опрос; 



108. Морфологический 

анализ имён 

прилагательных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

109. Правописание Н и НН 

в именах 

прилагательных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

110. Правописание Н и НН в 

именах прилагательных. 

(закрепление). 

Практикум 

1 0 0  Устный 

опрос; 

111. Сочинение -рассуждение по 

материалам учебника 

1 0 1  Сочинение; 

112. Правописание суффиксов -

К- и -СК- имён 

прилагательных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

113. Правописание сложных 

имён прилагательных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

114. Правописание сложных 

имён прилагательных 

(закрепление). Практикум 

1 0 0  Устный 

опрос; 

115. Нормы произношения 

имен прилагательных, 

нормы постановки 

ударения 

1 0 0  Устный 

опрос; 

116. Обобщение изученного по 

теме "Имя 

прилагательное". 

Практикум 

1 0 0  Устный 

опрос; 

117. Контрольная работа по 

теме "Имя прилагательное" 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

118. Имя числительное как часть 

речи. Общее 

грамматическое значение 

имени числительного 

1 0 0  Устный 

опрос; 

119. Синтаксические 

функции имён 

числительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

120. Разряды имён 

числительных по значению. 

Количественны

е числительные 

1 0 0  Устный 

опрос; 

121. Разряды имён 

числительных по значению. 

Порядковые числительные 

1 0 0  Устный 

опрос; 



122. Разряды имён 

числительных по строению: 

простые, сложные, 

составные. 

Словообразование 

имён числительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

123. Склонение 

количественных 

числительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

124. Склонение порядковых 

имён числительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

125. Количественные 

числительные. Разряды 

количественных 

числительных (целые, 

дробные, 

собирательные) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

126. Числительные, 

обозначающие целые 

числа, их склонение, 

правописание 

1 0 0  Устный 

опрос; 

127. Дробные числительные, 

их склонение, 

правописание 

1 0 0  Устный 

опрос; 

128. Собирательные 

числительные, их 

склонение 

1 0 0  Устный 

опрос; 

129. Нормы употребления 

собирательных 

числительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

130. Сочинение-рассуждение по 

материалам учебника. 

Практикум 

1 0 1  Письме

нный 

контро

ль; 

131. Нормы 

словообразование имён 

числительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

132. Особенности 

употребления 

числительных в научных 

текстах 

1 0 0  Устный 

опрос; 

133. Особенности употребления 

числительных в деловой 

речи 

1 0 0  Устный 

опрос; 



134. Устное научное сообщение 

- представление содержания 

таблиц и схем в виде текста, 

содержащего имена 

числительные 

1 0 0  Устный 

опрос; 

135. Морфологический 

анализ имён 

числительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

136. Написание ь в 

именах числительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

137. Написание 

двойных согласных 

в именах 

числительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

138. Слитное, 

раздельное, дефисное 

написание 

числительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

139. Нормы правописания 

окончаний 

числительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

140. Орфографический 

анализ имён 

числительных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

141. Обобщение изученного 

по теме "Имя 

числительное". Практикум 

1 0 0  Устный 

опрос; 

142. Контрольная работа по 

теме "Имя числительное" 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

143. Местоимение как часть 

речи. Общее грамматическое 

значение местоимений 

1 0 0  Устный 

опрос; 

144. Синтаксические 

функции местоимений 

1 0 0  Устный 

опрос; 

145. Разряды 

местоимений. Личные 

местоимения 

1 0 0  Устный 

опрос; 

146. Употребление местоимений 

в  

речи 

 

1 0 0  Устный 

опрос; 

147. Возвратное 

местоимение себя 

1 0 0  Устный 

опрос; 



148. Притяжательные 

местоимения. 

Употребление 

притяжательных 

местоимений как средства 

связи предложений в тексте 

1 0 0  Устный 

опрос; 

149. Указательные местоимения. 

Употребление 

указательных местоимений 

как средства связи 

предложений в тексте 

1 0 0  Устный 

опрос; 

150. Определительны

е местоимения 

1 0 0  Устный 

опрос; 

151. Вопросительны

е местоимения 

1 0 0  Устный 

опрос; 

152. Относительные местоимения 1 0 0  Устный 

опрос; 

153. Обучающее сжатое 

изложение 

1 0 1  Изложение; 

154. Неопределённы

е местоимения 

1 0 0  Устный 

опрос; 

155. Отрицательные местоимения 1 0 0  Устный 

опрос; 

156. Нормы правописания 

местоимений: 

правописание местоимений 

с НЕ и НИ; слитное, 

раздельное и дефисное 

написание местоимений 

1 0 0  Устный 

опрос; 

157. Словообразовани

е местоимений 

1 0 0  Устный 

опрос; 

158. Морфологический 

анализ местоимений 

1 0 0  Устный 

опрос; 

159. Глагол как часть речи 

(обобщение изученного в 

5 классе) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

160. Глагол как часть речи 

(обобщение изученного в 

5 классе). Практикум 

1 0 0  Устный 

опрос; 

161. Словообразование глаголов 1 0 0  Устный 

опрос; 



162. Переходные и 

непереходные глаголы 

1 0 0  Устный 

опрос; 

163. Переходные и 

непереходные глаголы. 

Практикум 

1 0 0  Устный 

опрос; 

164. Возвратные глаголы 1 0 0  Устный 

опрос; 

165. Возвратные 

глаголы. Практикум 

1 0 0  Практикум; 

166. Спряжение глагола 

(повторение) 

Практикум 

1 0 0  Практикум; 

167. Разноспрягаемые глаголы 1 0 0  Устный 

опрос; 

168. Разноспрягаемые 

глаголы (закрепление). 

Практикум 

1 0 0  Практикум; 

169. Безличные глаголы. 

Использование 

личных глаголов в 

безличном значении 

1 0 0  Устный 

опрос; 

170. Безличные глаголы. 

Использование 

личных глаголов в 

безличном значении. 

Практикум 

1 0 0  Устный 

опрос; 

171. Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

1 0 0  Устный 

опрос; 

172. Изъявительное 

наклонение (закрепление). 

Практикум 

1 0 0  Практикум; 

173. Условное наклонение глагола 1 0 0  Устный 

опрос; 

174. Условное наклонение 

глагола (закрепление). 

Практикум 

1 0 0  Практикум; 

175. Контрольное сжатое 

изложение «Витькина гайка» 

1 1 0  Изложение; 

176. Повелительное 

наклонение глагола 

1 0 0  Устный 

опрос; 



177. Повелительное 

наклонение глагола 

(закрепление). 

Практикум 

1 0 0  Практикум; 

178. Контрольная работа по теме 

"Наклонения глагола" 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

179. Использование Ь как 

показателя 

грамматической формы 

повелительного 

наклонения глагола 

1 0 0  Устный 

опрос; 

180. Использование Ь как 

показателя 

грамматической формы 

повелительного 

наклонения глагола. 

Сочинение-миниатюра 

1 0 0  Устный 

опрос; 

181. Нормы образования форм 

повелительного 

наклонения глагола 

1 0 0  Устный 

опрос; 

182. Нормы образования форм 

повелительного 

наклонения глагола 

(закрепление). 

Практикум 

1 0 0  Практикум; 

183. Употребление одного 

наклонения в 

значении другого. 

Практикум 

1 0 0  Устный 

опрос; 

184. Нормы ударения в 

глагольных 

формах 

1 0 0  Устный 

опрос; 

185. Нормы ударения в 

глагольных формах. 

Практикум. Работа с 

орфоэпическим 

словарём 

1 0 0  Практикум; 

186. Нормы словоизменения 

глаголов (глаголы, не 

имеющие формы 1 л. ед. 

ч.) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

187. Нормы словоизменения 

глаголов (поласкает - 

полощет, брызгает - 

брызжет и т. п.) 

1 0 0  Устный 

опрос; 



188. Нормы 

словоизменения 

глаголов (обобщение). 

Практикум 

1 0 0  Практикум; 

189. Видовременная 

соотнесённость 

глагольных форм в тексте 

1 0 0  Устный 

опрос; 



190. Видо-временная 

соотнесённость глагольных 

форм в тексте 

(закрепление). Практикум 

1 0 0  Практикум; 

191. Морфологический 

анализ глагола 

1 0 0  Устный 

опрос; 

192. Морфологический 

анализ глагола 

(закрепление). 

Практикум 

1 0 0  Практикум; 

193. Орфографический анализ 

глаголов с орфограммами 

(обобщение изученного в 

5 классе) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

194. Орфографический анализ 

глаголов с Ь в формах 

повелительного 

наклонения 

1 0 0  Устный 

опрос; 

195. Нормы правописания 

глаголов с изученными 

орфограммами 

(обобщение изученного в 6 

классе) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

196. Орфографический 

анализ глагола. 

Практикум 

1 0 0  Практикум; 

197. Контрольный диктант по 

теме "Глагол" с 

грамматическим 

заданием 

1 1 0  Диктант; 

198. Повторение. 

Лексикология. Фразеология 

(повторение изученного в 

6 классе) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

199. Повторение. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография 

(повторение изученного 

в 6 классе) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

200. Повторение. Морфология 

(повторение изученного в 

6 классе) 

1 0 0  Устный 

опрос; 



201. Повторение. Орфография. 

Правописание имён 

существительных, имён 

прилагательных 

(повторение изученного в 6 

классе) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

202. Повторение. Орфография. 

Правописание имён 

числительных, 

местоимений, глаголов 

(повторение изученного в 6 

классе) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

203. Аттестационная контрольная 

работа 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

204. Повторение. Текст. 

Анализ текста (повторение 

изученного в 6 классе) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

204 11 8 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 6 класс 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей преподавания 

русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения 

школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части входящих в Федеральный 

перечень УМК по русскому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык  

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов  

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места 

его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах 

его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей 

и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и  

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 



самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и  

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,  

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать  

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка  

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

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

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

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к  

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и  

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств;  

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию;  

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих  

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

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

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

языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  область  «Русский язык и 

литература» и является обязательным для  изучения. 



Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 7 классе отводится  - 136 ч (4 ч в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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  

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

 Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий —

висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в 

словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. 

Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописание 

окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

 Деепричастие  

 Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Синтаксическая 

функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

 Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 



Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие  

Общее грамматическое значение наречий. 

 Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

 Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования 

степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

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. 

 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. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных форм с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 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. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и  

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частей 

текста. 

Правописание союзов. 

 Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с союзом 

и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица  

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 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. 

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,  

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания:  

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

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском 

языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

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

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

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

людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания:  

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

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 



 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя  

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и  

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов,  

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

 Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

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

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности  

экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды;  

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

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и  

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  



 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их  

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать  

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов;  

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

 Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным  

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 



 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

 Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах;  

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения  

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой  

информации с целью решения учебных задач;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

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

различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

 Общение:  

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

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

и в письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести  

переговоры;  

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

форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

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

сходство позиций;  

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного  

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

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



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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой);  

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации;  делать выбор и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль:  

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

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

 Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку;  

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке  

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

 Язык и речь  

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- популярной 

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

научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

 Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — 

сообщение информации. 

 Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 



Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

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

письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

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

изложения— не менее 200 слов). 

 Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 

с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на 

письме 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 опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и 

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать 

способы 

информационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности.  Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

 Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 

 Функциональные разновидности языка  

 Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, 

нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). 

 Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

 Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 



 Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 Система языка  

 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

 Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. 

 Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе 

изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

 Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 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  

 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 причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

 Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. 

Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике. 

 Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные 

обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. 

Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий;н иннв причастиях 

и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего 

времени; написания нес причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

 Деепричастие  

 Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наречия в 

деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический 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. 

 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 анализ наречий, 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 ни нн в 

наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; 

употребления ьна конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -ои -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания нес 

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 нормы правописания производных предлогов. 

 Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов 

из— с,в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов. 

 Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

 Союз  

 Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по 

строению; объяснять роль 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 нормы 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 

нормы 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 нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практиче

ские 

работы 
Раздел 1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  

1.1. Язык как развивающееся 
явление 

1 0 0  Характеризовать язык как  

развивающееся явление (в рамках 

изученного);  

Понимать взаимосвязь языка,  

культуры и истории народа,  

приводить соответствующие  

примеры; 

Самооценка с  

использованием«О

ценочного  

листа»; 

РЭШ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2.ПОВТОРЕНИЕ 



2.1. Повторение пройденного 
материала 

4 1 1  Систематизировать знания по  

синтаксису, отличать  

словосочетания от предложения, 

простые от сложных  

предложений, определять  

грамматическую основу в простом 

предложении, распознавать  

однородные члены предложения. 

Систематизировать знания по 

лексике, фразеологии, находить 

изученные лексические единицы 

языка. 

Выполнять фонетический разбор 

слов, устанавливать соотношения 

между буквами и звуками,  

объяснять условия выбора  

безударных гласных в корне  

слова, проверяемых согласных в 

корне слова, разделительных ъ и ь, 

условия употребления и  

неупотребления ь в разных  

функциях. 

Систематизировать знания по 

словообразованию, называть 

морфемы, основные способы 

образования слов, выполнять 

морфемный разбор слов. 

Систематизировать знания по  

морфологии, указывать именные 

части речи, отмечать отличие  

имён от глаголов, местоимений от 

остальных знаменательных частей 

речи. 

Диктант;  

Практикум; 

Р

Э

Ш 

Итого по разделу: 4  

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  

3.1. Монолог и  его  виды 1 0 0  Создавать различные виды  

монолога на бытовые, научно- 

учебные (в том числе  

лингвистические) темы (в течение 

учебного года); 

Устный опрос; РЭШ 

 



 

3.2. Диалог и его виды 1 0 0  Участвовать в диалогах разных 

видов: диалоге — запросе  

информации (ставить и задавать 

вопрос; уместно использовать  

разнообразные реплики- стимулы; 

запрашивать дополнительную  

информацию); диалоге — 

сообщении информации (строить 

информативно значимый текст; 

мыслить и правильно  

реализовывать свой замысел;  

привлекать и удерживать  

внимание, правильно обращаться к 

собеседнику) (создание 8 и  

более реплик) (в течение учебного 

года); 

Составление 

диалога по  

данной теме; 

РЭШ 

Итого по разделу 2  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Основные признаки текста 
(повторение) 

2 0 1  Характеризовать текст в аспекте 

его соответствия требованиям 

цельности, связности,  

относительной законченности, 

композиционных особенностей; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

4.2. Рассуждение как 

функционально-

смысловой тип речи 

2 0 0  Создавать рассуждение- 

доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение- 

размышление; 

Устный опрос; Р

Э

Ш 



4.3. Информационная 
переработка текста  

2 0 1  Письменно подробно  

пересказывать текст-рассуждение с 

сохранением его  

композиционно-речевых  

особенностей; 

Практическая 

работа; 

РЭШ 

4.4. Смысловой анализ текста 2 0 1  Анализировать содержание  

научно-учебного текста и  

осуществлять его  

информационную переработку, 

составлять планы разных видов; 

Практикум; РЭШ 

Итого по разделу: 8  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

5.1. Публицистический стиль 3 1 0  Распознавать тексты  

публицистического и  

официально-делового стилей, 

опираясь на анализ сферы  

применения, основной задачи, 

стилевых черт, характерных 

языковых средств,  

использованных в тексте; 

Устный опрос; РЭШ 



5.2. Официально деловой стиль 3 0 0  Распознавать тексты  

публицистического и  

официально-делового стилей, 

опираясь на анализ сферы  

применения, основной задачи, 

стилевых черт, характерных 

языковых средств,  

использованных в тексте; 

Работа с текстом; РЭШ 

Итого по разделу: 6  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ 

6.1. Морфология как 

раздел науки о 

языке (обобщение) 

1 0 0  Различать слова самостоятельных и 

служебных частей речи; 

Самооценка с  

использованием«О

ценочного  

листа»; 

РЭШ 



6.2. Причастие как особая 
группа слов 

20 1 4  Знать суффиксы причастий;  

Распознавать причастия по  

общему грамматическому  

значению и суффиксам;  

Определять основания для  

сравнения и сравнивать  

действительные и страдательные 

причастия настоящего и  

прошедшего времени;  

 

Выбирать суффикс  

действительных и страдательных 

причастий настоящего времени в 

зависимости от спряжения;  

Определять гласную перед  

суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, 

перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий  

прошедшего времени;  

Различать полные и краткие  

формы страдательных причастий 

прошедшего времени;  

Описывать смысловые,  

морфологические и  

синтаксические особенности  

краткой формы страдательных  

причастий прошедшего времени; 

Использовать знание  

грамматических особенностей и 

орфографических правил при 

Тестирование; 

Диктант;  

Практикум; 

/

 

Р

Э

Ш 



      

написании суффиксов -нн- и -енн-

полных форм страдательных  

причастий и суффиксов -н- и -ен-

кратких форм страдательных  

причастий;  

Определять падежную форму  

причастий;  

Выбирать гласную в падежном  

окончании причастий;  

Определять роль причастия в  

словосочетании;  

Различать словосочетания с  

причастием в роли главного слова и 

словосочетание с причастием —

зависимым словом;  

Распознавать причастный оборот в 

  



 

6.3. Деепричастие как особая 
группа слов 

14 1 3  Знать суффиксы деепричастий; 

Распознавать деепричастия по  

общему грамматическому  

значению и суффиксам;  

Определять основания для  

сравнения и сравнивать  

деепричастия и глаголы,  

деепричастия и наречия;  

Определять основания для  

сравнения и сравнивать  

деепричастия совершенного и  

несовершенного вида;  

Объяснять механизм образования 

деепричастий совершенного и  

несовершенного вида;  

Выбирать суффикс при  

образовании деепричастий  

совершенного и несовершенного 

вида;  

Определять гласную перед  

суффиксами -в, -вши  

деепричастий;  

Определять роль деепричастия в 

словосочетании;  

Распознавать деепричастный  

оборот в составе предложения, 

определять его границы;  

Объяснять расстановку знаков  

препинания в предложениях с  

деепричастным оборотом;  

Конструировать предложения с 

деепричастным оборотом;  

Выбирать слитное или раздельное 

написание не с деепричастиями; 

Выполнять морфологический  

анализ деепричастий;  

Характеризовать роль  

деепричастий в тексте; 

Тестирование; 

Диктант;  

Практикум; 

Р

Э

Ш 



6.4. Наречие 21 2 3   

Распознавать наречия и  

аргументированно доказывать  

принадлежность слов к этой части 

речи;  

Характеризовать наречия в  

аспекте их принадлежности к  

различным разрядам по значению; 

Различать наречия разных  

разрядов по значению;  

Опознавать и характеризовать  

формы сравнительной и  

превосходной степеней сравнения 

наречий;  

Различать формы сравнительной и 

превосхой степеней сравнения 

Диктант;  

Контрольные 

вопросы;  

словарный  

диктант;  

практикум; 

Р

Э

Ш 



      

наречий и имён прилагательных, 

объяснять, как они образуются; 

Образовывать простую и  

составную формы сравнительной и 

превосходной степеней  

сравнения наречий;  

Выбирать слитное, дефисное,  

раздельное написание наречий; 

Выбирать гласную в суффиксах 

наречий, образованных  

приставочно-суффиксальным  

способом с помощью приставок из-, 

до-, с-, в-, на-, за- и суффиксов-а и -

о, используя  

соответствующее правило;  

Выбирать гласную о или е после 

шипящих на конце наречий,  

образованных суффиксальным  

способом, используя  

соответствующее правило;  

Выбирать гласную в приставках не- 

и ни- наречий, используя  

соответствующее правило;  

Выбирать слитное или раздельное 

написание не с наречиями на -о (-е), 

образованными от  

качественных имён  

прилагательных, используя  

соответствующее правило;  

Выбирать одно или два н в  

  



 

6.5. Слова категории состояния 2 0 0  Распознавать слова категории  

состояния по общему  

грамматическому значению,  

морфологическим признакам,  

роли в предложении и типичным 

суффиксам;  

Различать слова категории  

состояния и наречия;  

Определять основания для  

сравнения и сравнивать наречия и 

слова категории состояния;  

Характеризовать роль слов  

категории состояния в тексте; 

Самооценка с  

использованием«О

ценочного  

листа»; 

 

6.6. Служебные части речи 1 0 0  Опознавать слова служебных 

частей речи;  

Различать предлоги, союзы и 

частицы на основе анализа их 

функций; 

Устный опрос;  

 



 

6.7. Предлог 12 1 1  Распознавать предлоги в составе 

предложно-падежных форм,  

словосочетаний и предложений; 

Характеризовать функции  

предлогов;  

Определять падежную форму  

именных частей речи в составе  

предложно-падежных форм;  

Анализировать предлоги в аспекте 

их строения и происхождения;  

На основе анализа различать  

предлоги разных разрядов,  

группы производных предлогов; 

Определять основания для  

сравнения и сравнивать  

производные предлоги и  

созвучные предложно-падежные 

формы (в течение — в течении, 

навстречу — на встречу);  

Объяснять написание  

производных предлогов,  

написание предлогов с именными 

частями речи;  

Различать нейтральные предлоги и 

предлоги, используемые в  

текстах книжных стилей;  

Конструировать словосочетания с 

предложным управлением по  

заданным схемам и без  

использования схем;  

Использовать производные  

предлоги в соответствии с их  

стилистической окраской;  

Выбирать предлоги из — с, в — на 

и объяснять свой выбор;  

Использовать предлоги по,  

благодаря, согласно, вопреки,  

наперерез в составе предложно-

падежных форм;  

Диктант;  

Практикум; 

 



6.8. Союз 12 1 1  Распознавать союзы,  

использованные как средство  

связи однородных членов  

предложения и частей сложного 

предложения, характеризовать их 

функции;  

Определять основания для  

сравнения и сравнивать  

конструкции с однородными  

членами, связанными  

сочинительными союзами, и  

сложносочинённые предложения; 

Использовать навыки 

Тестирование;  

Самостоятельная 

работа с  

взаимопроверкой; 

 

 



      

пунктуационного анализа простых 

предложений с однородными  

членами и сложносочинённых  

предложений в практике письма; 

Анализировать союзы в аспекте их 

строения и происхождения;  

На основе анализа различать  

союзы разных разрядов;  

Объяснять написание  

производных союзов;  

Характеризовать отношения  

между однородными членами и 

частями сложного предложения, 

устанавливаемые с помощью  

союзов;  

Анализировать и конструировать 

предложения с однородными  

членами, связанными  

одиночными, двойными и  

повторяющимися союзами,  

правильно оформлять их на  

письме;  

Различать нейтральные союзы и 

союзы, используемые в текстах 

книжных стилей;  

Использовать союзы в  

соответствии с их стилистической 

окраской;  

Определять экспрессивное  

использование союзов в речи;  

Выявлять роль союзов как  

средства связи предложений и  

  



 



 

6.9. Частица 12 1 1   

На основе анализа различать  

частицы разных разрядов;  

Выполнять морфологический  

анализ частиц;  

Использовать частицы разных  

разрядов в собственной речи;  

Определять экспрессивное  

использование частиц в  

художественном тексте;  

Характеризовать интонационные 

особенности предложений с  

частицами и правильно  

интонировать такие предложения; 

Характеризовать смысловые  

различия частиц не и ни;  

Выбирать слитное или раздельное 

написание не с разными частями 

речи;  

Различать частицы бы, ли, же и 

части союзов чтобы, тоже, также на 

основе грамматического  

анализа и выбирать правильное 

написание;  

Соблюдать нормы правописания 

частиц -то, -таки, -ка; 

Диктант;  

практикум; 

 

6.10
. 

Междометия  

и 

звукоподражательн

ые слова 

4 0 0  Распознавать междометия в  

предложении и тексте на основе 

анализа их функций в речи;  

Различать междометия разных  

разрядов;  

Характеризовать роль  

междометий разных разрядов в 

речи;  

Использовать междометия разных 

разрядов в собственной речи для 

выражения различных чувств и 

побуждений, а также в качестве 

форм приветствия, выделяя их  

интонационно;  

Определять роль междометий и 

звукоподражательных слов как 

средств создания экспрессии  

разговорной и художественной 

речи;  

Выполнять морфологический  

анализ междометий;  

Самооценка с  

использованием«О

ценочного  

листа»; 

 

 



 

6.11
. 

Омонимия слов разных 
частей речи 

2 0 0  Распознавать омонимию слов 

разных частей речи;  

На основе грамматического  

анализа различать омонимичные 

части речи;  

Различать лексическую и  

грамматическую омонимию;  

Понимать особенности  

употребления омонимов в речи; 

Устный опрос;  

Итого по разделу: 101  

Раздел 7. ПОВТОРЕНИЕ 

7.1. Повторение пройденного 
материала 

4 1 1  Систематизировать знания по  

синтаксису, отличать  

словосочетания от предложения, 

простые от сложных  

предложений, определять  

грамматическую основу в простом 

предложении, распознавать  

однородные члены предложения. 

Систематизировать знания по 

лексике, фразеологии, находить 

изученные лексические единицы 

языка.Систематизировать знания 

по словообразованию, называть 

морфемы, основные способы 

образования слов, выполнять 

морфемный разбор слов. 

Систематизировать знания по  

морфологии, указывать именные и 

глагольные части речи, отмечать 

отличие имён от глаголов,  

изменяемых частей речи от  

неизменяемых, служебных от  

знаменательных частей речи,  

Зачет;  

практическая 

работа; 

 

Итого по разделу: 4  

Раздел 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  



 

8.1. Сочинения 2 0 0  Выявлять особенности  

функционально-смысловых типов 

речи, осуществлять осознанный 

выбор темы сочинения,  

определять его основную мысль, 

собирать и систематизировать  

материал к сочинению с учётом 

темы и основной мысли,  

составлять сложный план,  

осуществлять отбор языковых  

средств в зависимости от  

коммуникативной цели, адресата и 

речевой ситуации, создавать и 

редактировать текст сочинения с 

учётом требований к построению 

связного текста. 

сочинение;  

8.2. Изложения 2 0 0  Составить план исходного текста, 

осуществить анализ готового  

материала, зафиксировать свои 

наблюдения и мысли, подобрать 

ключевые слова, словосочетания, 

соответствующие теме. 

Применять приёмы сжатия текста, 

сформулировать основную мысль 

текста, отобрать в исходном  

тексте основное; произвести  

исключения и обобщения. 

изложение;  



8.3. Контрольные и 
проверочные работы 

6 0 1  Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку 

текст, включающий изученные 

орфограммы и пунктограммы, 

выявлять наиболее часто  

встречающиеся в диктанте  

ошибки, анализировать и  

исправлять их. 

Тестирование;  

диктант;  

словарная работа; 

грамматические  

задания (все виды 

разбора); 

 

Итого по разделу: 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего  контрольны

е работы 

практически

е работы 

1. Язык как развивающееся 
явление  

1 0 0  Устный опрос; 

2. Повторение. 

Словообразование 

самостоятельных частей речи 

1 0 0  Устный опрос; 

3. Повторение. 

Правописание корней, 

приставок 

1 0 1  Практикум; 

4. Контрольный диктант по 

теме «Повторение.. 

Правописание 

суффиксов, окончаний» 

1 1 0  Диктант; 

5. Повторение: 

грамматические 

(морфологические) нормы. 

Грамматические словари и 

справочники 

1 0 0  Самооценка с  

использование

м«Оценочного  

листа»; 

6. Монолог и его виды 1 0 0  Устный опрос; 

7. Диалог и его виды 1 0 0  Практическа

я работа; 

8. Повторение. Основные 

признаки текста 

1 0 1  Практическа

я работа; 

9. Рассуждение как  

функционально-смысловой 

тип речи 

1 0 0  Устный опрос; 

10. Структурные 

особенности текста-

рассуждения. 

Рассуждение-

доказательство, 

рассуждение-объяснение,  

рассуждение-размышление 

1 0 0  Работа с текстами; 

11. Информационная 

переработка текста: план 

текста (простой,  

сложный; назывной, 

вопросный, тезисный) 

1 0 1  Устный опрос; 

12. Главная и 

второстепенная 

информация текста 

1 0 0  Устный опрос; 

13. Композиционные 

особенности текста; 

микротемы и абзацы 

1 0 0  Самооценка с  

использование

м«Оценочного  

листа»; 

14. Способы и средства 

связи предложений в 

тексте 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

15. Смысловой анализ  

текста.Языковые 

средства 

выразительности в 

тексте: фонетические 

(звукопись), 

словообразовательные,  

лексические (обобщение) 

1 0 1  Практическа

я работа; 

16. Подробное изложение текста 1 1 0  Изложение; 

17. Публицистический стиль. 

Языковые средства  

выразительности в 

тексте 

публицистического 

стиля 

1 0 0  Устный опрос; 

18. Основные жанры  

публицистического 

стиля. 

Статья. Очерк 

1 0 0  Работа по  

карточкам; 

19. Основные жанры  

публицистического 

стиля. 

Интервью. Репортаж 

1 0 0  Устный опрос; 

20. Создание текста  

публицистического 

стиля 

1 0 1  Индивидуальны

е задания; 

21. Официально-деловой стиль 1 0 0  Написание 

заявления; 

22. Инструкция как жанр  

официально-делового 

стиля 

1 0 0  Работа по  

шаблону; 

23. Морфология как раздел науки 

о языке (повторение и 

обобщение) 

1 0 0  Заполнение  

таблицы 

"Части речи"; 

24. Причастие как особая 

форма глагола. Признаки 

глагола и имени 

прилагательного в  

причастии 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

25. Роль причастий в предложении 1 0 0  Устный опрос; 

26. Склонение причастий,  

правописание гласных в  

падежных окончаниях 

причастий 

1 0 1  Практическа

я работа; 

27. Нормы согласования 

причастий с 

существительными 

1 0 0  Устный опрос; 

28. Причастный оборот. Знаки  

препинания в предложениях 

с причастным оборотом 

1 0 0  Самооценка с  

использование

м«Оценочного  

листа»; 

29. Сочинение - описание картины 

с использованием причастий и  

причастных оборотов 

1 1 0  Сочинение; 

 



 

30. Действительные и 

страдательные причастия 

настоящего и  

прошедшего времени 

1 0 0  Практикум; 

31. Полные и краткие 

формы причастий 

1 0 0  Взаимопроверка; 

32. Действительные причастия 

настоящего времени, их  

образование и 

правописание 

1 0 0  Практическа

я работа; 

33. Действительные причастия 

прошедшего времени, их  

образование и 

правописание 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

34. Страдательные причастия 

настоящего времени, их  

образование и 

правописание 

1 0 0  Работа на  

карточка

х; 

35. Страдательные причастия 

прошедшего времени, их  

образование и 

правописание 

1 0 0  Устный опрос; 

36. Морфологический 

анализ причастий 

1 0 0  Практикум; 

37. Правописание гласных перед 

Н в суффиксах страдательных  

причастий 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

38. Выборочное изложение текста 1 1 0  Изложение; 

39. Одна и две буквы Н в 

суффиксах страдательных 

причастий  

прошедшего времени и  

отглагольных прилагательных 

1 0 1  Практическа

я работа; 

40. Уместное 

использование 

причастий в речи 

1 0 0  Устный опрос; 

41. Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 

1 0 1  Письменны

й контроль; 

42. Буква Ё после шипящих в  

суффиксах страдательных  

причастий прошедшего 

времени и отглагольных 

прилагательных 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

43. Правописание 

причастий. Практикум 

1 0 1  Практическа

я работа; 

44.  Повторение темы 

"Причастие". Контрольная  

работа 

1 1 0  Контрольна

я работа; 

45. Деепричастие как особая 

форма глагола. Признаки 

глагола и  

наречия в деепричастии 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

46. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Суффиксы деепричастий 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

47. Нормы 

образования 

деепричастий 

1 0 0  Устный опрос; 

48. Обособление 

одиночных 

деепричастий 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

49. Деепричастный оборот 1 0 1  Письменны

й контроль; 

50. Роль деепричастия 

в предложении 

1 0 0  Устный опрос; 

51. Пунктуационное 

оформление предложений 

с одиночными 

деепричастиями и  

деепричастными 

оборотами 

1 0 0  Самооценка с  

использование

м«Оценочного  

листа»; 

52. Повествование с 

элементами рассуждения 

1 0 0  Сочинение; 

53. Морфологический 

анализ деепричастий 

1 0 0  Практикум; 

54. Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями 

1 0 1  Письменны

й контроль; 

55. Уместное использование  

деепричастий в речи. 

Практикум 

1 0 1  Практическа

я работа; 

56. Нормы произношения и  

употребления 

деепричастий 

1 0 0  Устный опрос; 

57. Сочинение-рассуждение 1 0 0  Сочинение; 

58. Повторение темы  

"Деепричастие". 

Контрольная  работа 

1 1 0  Контрольна

я работа; 

59. Наречие как 

самостоятельная 

неизменяемая часть речи 

1 0 0  Устный опрос; 

60. Разряды наречий по значению 1 0 0  Устный опрос; 

61. Словообразование наречий 1 0 0  Самооценка с  

использование

м«Оценочного  

листа»; 

62. Роль наречий в тексте 1 0 0  Устный опрос; 

63. Выражение различных  

обстоятельственных 

значений с помощью наречий 

1 0 0  Устный опрос; 

64. Сочинение-описание картины 1 0 1  Сочинение; 
 



 

65. Степени сравнения наречий 1 0 0  Письменны

й контроль; 

66. Нормы произношения и  

постановки ударения в 

наречиях 

1 0 0  Устный опрос; 

67. Морфологический 

анализ наречия 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

68. Устный пересказ текста 

с использованием 

наречий в различных 

функциях 

1 0 0  Устный опрос; 

69. Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями 

1 0 0  Тестирование; 

70. Дефис между частями слова 

в наречиях 

1 0 1  Работа по  

карточкам; 

71. Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от  

существительных и  

количественных числительных 

1 0 0  Словарная работа; 

72. Правописание НЕ- и НИ- 

в наречиях 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

73. Правописание Н и НН 

в суффиксах наречий 

1 0 0  Работа в парах с 

взаимопроверко

й; 
74. Изложение с изменением 

лица рассказчика 

1 1 0  Изложение; 

75. Наречие как средство  

грамматической связи  

предложений и частей 

текста 

1 0 0  Устный опрос; 

76. Правописание О – Е после  

шипящих в суффиксах 

наречий 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

77. Правописание гласных О и 

А в суффиксах наречий с  

приставками ИЗ-, ДО-, С-, 

В-, ЗА-, НА- 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

78. Употребление Ь на 

конце наречий после 

шипящих 

1 0 0  Тест; 

79. Правописание 

наречий. Практикум 

1 0 1  Практическа

я работа; 

80. Повторение темы 

"Наречие". Контрольный  

диктант 

1 1 0  Диктант; 

81. Вопрос о словах категории  

состояния в системе частей 

речи 

1 0 0  Устный опрос; 

82. Роль слов категории 

состояния в речи. Практикум 

1 0   Практическа

я работа; 
 



 

83. Различение наречий и слов  

категории состояния. 

Практикум 

1 0 1  Практикум; 

84. Служебные части речи и 

их отличия от 

самостоятельных частей 

речи 

1 0 0  Устный опрос; 

85. Подробное изложение 

текста с сочетанием разных 

типов речи 

1 0 0  Изложение; 

86. Предлог как служебная 

часть речи 

1 0 0  Устный опрос; 

87. Грамматические 

функции предлогов 

1 0 0  Устный опрос; 

88. Разряды предлогов по 

строению: простые, сложные, 

составные 

1 0 0  Письменный  

контроль;  

Выборочно- 

распределительно

е письмо; 

89. Правописание 

сложных предлогов 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

90. Производные и 

непроизводные предлоги 

1 0 0  Словарный 

диктант; 

91. Правильное 

использование 

непроизводных 

предлогов. 

Практикум 

1 0 1  Практикум; 

92. Правильное образование  

предложно-падежных 

форм с производными 

предлогами 

1 0 0  Практикум; 

93. Слитное написание 

производных предлогов 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

94. Раздельное написание 

производных 

предлогов 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

95. Употребление предлогов в 
речи 

1 0 0  Устный опрос; 

96. Морфологический 

анализ предлога 

1 0 0  Практическа

я работа; 

97. Повторение темы "Предлог" 1 0 0  Тестирование; 

98. Сочинение с сочетанием 

разных типов речи 

1 1 0  Сочинение; 

99. Союз как служебная часть 
речи 

1 0 0  Устный опрос; 

100. Разряды союзов по 

строению (простые и 

составные) и  

значению 

(сочинительные и 

подчинительные) 

1 0 0  Работа по таблице; 

 



 

101.  Сочинительные  

(соединительные,  

противительные,  

разделительные) союзы 

1 0 0  Самооценка с  

использование

м«Оценочного  

листа»; 

102.  Одиночные, двойные и  

повторяющиеся 

сочинительные союзы, 

знаки препинания в  

предложениях с ними 

1 0 0  Самооценка с  

использование

м«Оценочного  

листа»; 

103.   Подчинительные союзы 1 0 0  Работа по  

перфокарт

е; 
104.  Сжатое изложение  

 публицистического 

текста 

1 0 0  Изложение; 

105.  Употребление союзов в тексте 1 0 0  Устный опрос; 

106.  Использование союзов как  

средства связи 

предложений и частей 

текста 

1 0 0  Устный опрос; 

107.  Слитное написание союзов  

 ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, ЗАТО 

1 0 1  Письменны

й контроль; 

108.   Правописание составных 
союзов 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

109.   Морфологический анализ 
союза 

1 0 0  Практическа

я работа; 

110. Союзы и союзные слова 1 0 0  Устный опрос; 

111.   Повторение по теме "Союз" 1 0 0  Тестирование; 

112.  Сочинение-описание с 

 элементами 

рассуждения 

1 1 0  Сочинение; 

113.   Частица как служебная 

часть  речи 

1 0 0  Устный опрос; 

114.  Роль частиц в речи 1 0 0  Устный опрос; 

115. Разряды частиц по 

значению и употреблению. 

Формообразующие частицы 

1 0 0  Распределительно

е письмо; 

116.   Смысловые частицы 1 0 0  Устный опрос; 

117. Интонационные 

особенности  предложений 

с частицами 

1 0 0  Устный опрос; 

118.   Смысловые различия частиц 

НЕ  и НИ 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

119.  Различение приставки НЕ- 

и  частицы НЕ 

1 0 0  Письменны

й контроль; 
 



 

120.  Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи  

(обобщение) 

1 0 1  Работа по  

карточкам; 

121.  Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

122. Морфологический 

анализ  частицы 

1 0 0  Практическа

я работа; 

123.  Сочинение-рассуждение 

с использованием 

смысловых частиц 

1 0 1  Сочинение; 

124.  Повторение темы "Частица" 1 0 0  Тестирование; 

125.  Повторение темы "Служебные 

 части речи". Контрольный 

диктант. 

1 1 0  Диктант; 

126. Междометия как особая 

группа слов. Разряды 

междометий.  

Морфологический анализ  

междометий 

1 0 0  Устный опрос; 

127.   Роль междометий в речи 1 0 0  Устный опрос; 

128.  Звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ 

звукоподражательных 

слов. 

Употребление  

звукоподражательных слов 

в речи 

1 0 0  Устный опрос; 

129.  Интонационное и  

пунктуационное 

выделение 

междометий и  

звукоподражательных 

слов в предложении 

1 0 0  Устный опрос; 

130. Сочинение-описание картины 1 1 0  Сочинение; 

131.  Грамматическая омонимия 1 0 0  Устный опрос; 

132.  Повторение. Лексика 

и  фразеология 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

133.   Повторение. Морфемика 

и  словообразование 

1 0 1  Самооценка с  

использование

м«Оценочного  

листа»; 134. Повторение. 

Морфология. 

 Синтаксис 

1 0 0  Письменны

й контроль; 

135.   Аттестационная (контрольная) 
работа 

1 1 0  Комплексна

я работа; 
 



 

136.  Повторение. Основные 

разделы  лингвистики 

1 0 0  Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

136 13  

 



 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  8 класса 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей преподавания 

русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения 

школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части входящих в Федеральный 

перечень УМК по русскому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык  

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов  

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

 Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места 

его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах 

его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей 

и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и  

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

 Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

 Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,  

самообразования. 

 Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать  

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка  

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 



 

  осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

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

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

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к  

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

  овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и  

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств;  

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

  совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих  

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

  совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка;

  развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

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

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

языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  область  «Русский язык и 

литература» и является обязательным для  изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 8 классе отводится  - 102 ч (3 ч в неделю). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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. 

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 (распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

 Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации 

неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение  

Главные члены предложения  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

 Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием,  

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения  

Второстепенные члены предложения, их виды. 

 Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

 Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения  

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

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

обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 Простое осложнённое предложение  

 Предложения с однородными членами  



 Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь 

однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

 Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только…но и, как… так и. 

 Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

 Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Нормы 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.  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 

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. Распространённое и нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

 Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

 Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,  

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания:  

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

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

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



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

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

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

людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания:  

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

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 
видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя  

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и  

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов,  

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

 Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

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

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности  

экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 



навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды;  

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

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 

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

формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами 

и  

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их  

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать  

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов;  

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

 Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным  

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 



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

условиях и контекстах. 

 Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах;  

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения  

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой  

информации с целью решения учебных задач;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

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

различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

 Общение:  

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

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

и в письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести  

переговоры;  

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

форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

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

сходство позиций;  

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного  

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 



 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

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

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой);  

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

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

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль:  

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

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

 Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку;  

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

Общие сведения о языке  

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 Язык и речь  

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

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

популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 

слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание  

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 

слов). 

 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

 Текст  

 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его  

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

 Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

 Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 



 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

 Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

 Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

 Функциональные разновидности языка  

 Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад 

на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

 Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Система языка  

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

 Словосочетание  

 Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 Предложение  

 Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи; 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, сложносокращёнными словами, словами  

большинство—меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы 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, 



 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-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 нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... 

тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы 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 (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

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

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 



IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  

изучени

я 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контроля 

Электронные  

(цифровые)  

образовательны

е ресурсы 

всего контрольны

е работы 

практически

е работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение пройденного материала. 4 1 0  Разграничивать знаки препинания по их функциям. Обобщать 

наблюдения и делать выводы. Работать  

в группах по дифференцированному заданию. 

  

Итого по разделу: 4  

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ   

2.1. Русский язык в кругу других славянских языков. 1 0 0  Иметь представление о русском языке как одном из 

восточнославянских языков, уметь рассказать об этом;  

Извлекать информацию из различных источников; 

Устный 

опрос; 

 

Итого по разделу: 1  

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  
 



 

3.1. Виды речи. Монолог и диалог. Их разновидности. 4 0 0  Создавать устные монологические высказывания на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной,  

художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (в течение учебного года);  

Выступать с научным сообщением;  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (в течение 

учебного года);  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст;  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации;  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

жизненный и  

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в 

течение учебного года);  

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров; Оформлять деловые бумаги (в рамках 

изученного);  

Выбирать языковые средства для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом;  

Редактировать собственные тексты с целью совершенствования их  

содержания и формы;  

Сопоставлять исходный и отредактированный тексты;  

Анализировать примеры использования мимики и жестов в 

разговорной речи;  

Объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета;  

Применять в устной речи и на письме правила русского речевого 

этикета; Использовать приёмы аудирования различных видов;  

Анализировать содержание прослушанных научно-учебных,  

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

Подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных,  

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

Применять различные приёмы просмотрового, ознакомительного,  

изучающего, поискового чтения; 

  

Итого по разделу: 4  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Текст и его признаки.  1 0 0  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; 

  

 



 

4.2. Функционально-смысловые типы речи. 2 0 0  Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи;  

Анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические) (обобщение, в течение года);  

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей 

языка и жанров; применять эти знания при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике;  

Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы,  

конспект; извлекать информацию из различных источников; 

пользоваться лингвистическими словарями; 

  

4.3. Смысловой анализ текста. 1 0 0  Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи;  

Анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические) (обобщение, в течение года);  

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей 

языка и жанров; применять эти знания при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике; 

  

4.4. Информационная переработка текста. 1 1 0  Проводить информационную переработку текста: создавать 

тезисы, конспект; извлекать информацию из различных 

источников; пользоваться лингвистическими словарями; 

Защита  

проекта; 

 

Итого по разделу: 5  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

5.1. Официально-деловой стиль. 

Жанры официально-делового стиля.  

2 0 0  Анализировать тексты разных функциональных разновидностей 

языка и жанров; применять эти знания при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике; 

  

5.2. Научный стиль. Жанры научного стиля. 3 1 0  Характеризовать особенности жанров официально-делового и 

научного стилей;  

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика);  

Создавать рефераты и доклады на научную тему; 

  

Итого по разделу: 5  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

6.1. Синтаксис как раздел лингвистики.  1 0 0  Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики;  

Распознавать словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса; 

  

6.2. Пунктуация. Функции знаков препинания. 1 0 0  Различать функции знаков препинания;  

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; 

  

Итого по разделу: 2  
 



 

Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВОСОЧЕТАНИЕ    

7.1. Словосочетание и его признаки. 1 0 0  Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные;  

Определять типы подчинительной связи слов в словосочетании:  

согласование, управление, примыкание;  

Выявлять грамматическую синонимию словосочетаний;  

Определять основания для сравнения и сравнивать словосочетания 

разных видов, с разными типами подчинительной связи;  

Применять нормы построения словосочетаний;  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

  

7.2. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова. 

3 0 0  Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные;  

Определять типы подчинительной связи слов в словосочетании:  

согласование, управление, примыкание;  

Выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; 

  

7.3. Типы подчинительной связи в словосочетании. 1 0 0  Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные;  

Определять типы подчинительной связи слов в словосочетании:  

согласование, управление, примыкание;  

Выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; 

Контрольна

я работа; 

 

Итого по разделу: 5  

Раздел 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

8.1. Предложение и его  основные 

признаки. Виды предложений. 

6 1 0  Характеризовать предложения, опираясь на основные признаки, 

применять средства оформления предложения в устной и 

письменной речи; различать функции знаков препинания;  

Определять основания для сравнения и сравнивать словосочетание и 

предложение;  

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые 

особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях;  

Распознавать предложения по количеству грамматических основ;  

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные;  

Анализировать примеры употребления неполных предложений в  

диалогической речи и выявлять особенности интонации неполного  

предложения;  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике;  

Употреблять неполные предложения в диалогической речи;  

Определять основания для сравнения и сравнивать предложения 

разных видов;  

Конструировать предложения разных видов; 

  

 



 

8.2. Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения (грамматическая 
основа). 

5 1 0  Различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения;  

Анализировать и применять нормы построения простого 

предложения, анализировать примеры использования инверсии;  

Применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том 

числе нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным  

словосочетаниями, сложносокращёнными словами, словами 

большинство— меньшинство, количественными сочетаниями;  

Анализировать примеры постановки тире между подлежащим и 

сказуемым; Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; 

  

8.3. Второстепенные члены предложения. 10 1 0  Различать виды второстепенных членов предложения 

(согласованные и несогласованные определения, приложение как 

особый вид определения; прямые и косвенные дополнения; 

обстоятельства разных видов);  

Распознавать простые неосложнённые предложения;  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

Определять основания для сравнения и сравнивать предложения с 

разными видами второстепенных членов;  

Моделировать предложения с разными видами второстепенных 

членов; 

  

8.4. Односоставные предложения.  

Виды односоставных предложений. 

10 1 0  Распознавать односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения главного члена 

предложения; Различать виды односоставных предложений 

(назывные предложения, определённо-личные предложения, 

неопределённо-личные предложения, обобщённо-личные 

предложения, безличные предложения);  

Характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений;  

Выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений;  

Определять основания для сравнения и сравнивать односоставные  

предложения разных видов;  

Моделировать односоставные предложения разных видов;  

Понимать особенности употребления односоставных предложений в 

речи; Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике;  

Анализировать примеры употребления односоставных предложений 

в речи, выявлять особенности употребления односоставных 

предложений;  

Употреблять односоставные предложения в речи; 

  

 



 

8.5. Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными 

членами. 

10 0 0  Характеризовать признаки однородных членов предложения, 

средства их связи (союзная и бессоюзная связь);  

Различать однородные и неоднородные определения;  

Определять основания для сравнения и сравнивать однородные и  

неоднородные определения;  

Моделировать предложения с однородными членами;  

Находить обобщающие слова при однородных членах;  

Выявлять и понимать особенности употребления в речи сочетаний  

однородных членов разных типов;  

Анализировать предложения с однородными членами, связанными  

двойными союзами не только... но и, как... так и;  

Конструировать предложения, применяя нормы построения 

предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только... но и, как... так и;  

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... 

тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при  

однородных членах;  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

  

8.6. Предложения с обособленными членами. 

Виды обособленных членов  предложения. 

Уточняющие члены предложения, 

пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

12 1 0  Различать виды обособленных членов предложения, анализировать  

примеры обособления согласованных и несогласованных 

определений, приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов,  

пояснительных и присоединительных конструкций;  

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом;  

Применять нормы обособления согласованных и несогласованных  

определений, приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций;  

Определять основания для сравнения и сравнивать предложения с 

разными видами обособления и уточнения;  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

Моделировать предложения с разными видами обособления и 

уточнения; 

  

8.7. Предложения с обращениями, 

вводными и вставными конструкциями.  

Обращение. Вводные 

конструкции. Вставные 

конструкции. 

10 0 0  Различать группы вводных слов по значению;  

Различать вводные предложения и вставные конструкции;  

Выявлять и понимать особенности употребления вводных слов, 

вводных предложений и вставных конструкций, обращений и 

междометий в речи, понимать их функции;  

Выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений;  

Применять нормы построения предложений с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и  

нераспространёнными), междометиями;  

Распознавать простые предложения, осложнённые обращениями, 

вводными и вставными конструкциями, междометиями;  

Определять основания для сравнения и сравнивать предложения с  

различными вводными конструкциями;  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

  

Итого по разделу: 63  
 



 

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала. 4 1 0     

Итого по разделу: 4  

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10.1 Сочинения 3       

10.2 Изложения 2       

10.3 Контрольные и проверочные работы 4       

Итого по разделу: 9  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 9   
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Русский язык вкругу других славянских 

языков 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

2. Повторение. Правописание -н- и-нн- в 

суффиксах  

прилагательных, причастий и наречий.  

1 
0 0  Устный опрос; 

3. Повторение. Слитное и  

раздельное написание НЕ и НИ с разными 

частями речи. Правописание сложных слов 

разных частей речи 

 

1 
0 0  Устный опрос; 

4. Повторение. Слитное, дефисное и 

раздельное написание наречий, 

производных предлогов, союзов и 

частиц. 

1 
0 0  Устный опрос; 

5. Контрольная работа по теме «Повторение 

пройденного в 5-7 классах» 

1 
1 0  Контрольная 

работа 

6. Язык и речь. Виды речи. Монолог 

и диалог. Их разновидности 

1 
0 0  Устный опрос; 

7. Монолог-описание, монолог-

повествование 

1 
0 0  Устный опрос; 

8. Монолог-рассуждение. 

Выступление с научным 

сообщением 

1 
0 0  Устный опрос; 

9. Диалог 1 
0 0  Устный опрос; 

10. Обучающее подробное изложение по 
материалам учебника (упр. 143) 

1 
0 

1 
 Практическая 

работа 

11. Текст и его основные признаки 1 
0 0  Устный опрос; 

12. Функционально- смысловые типы 

речи (повествование, описание, 

рассуждение), их особенности 

(описание памятника культуры) 

1 
0 1  Практическая 

работа 

 



 

13. Информационная переработка текста: 

извлечение информации из различных 

источников 

1 
0 1  Практическая 

работа 

14. Тезисы.  Конспект. 1 
0 0  Устный опрос 

15. Сочинение по картине И.Левитана «Осенний 
день. Сокольники.» (упр.74) 

1 
1 0  Сочинение 

16. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой  

стиль. Сфера употребления,  

функции, языковые особенности 

1 
0 0  Устный опрос 

17. Жанры официально-делового стиля 

(заявление,  

объяснительная записка,  

автобиография, характеристика) 

1 
0 0  Устный опрос 

18. Научный стиль. Сфера 

употребления, функции, 

языковые особенности 

1 
0 0  Устный опрос 

19. Жанры научного стиля (реферат, доклад на 

научную тему) 

1 
0 0  Устный опрос 

20. Сочетание различных  

функциональных  

разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте 

1 
0 1  Практическая 

работа 

21. Словосочетание и предложение как 

единицы  

синтаксиса. Типы  

синтаксической связи  

(сочинительная и  

подчинительная)  

1 
0 0  Устный опрос 

22. Пунктуация. Функции знаков 

препинания 

1 
0 0  Устный опрос 

23. Словосочетание и его признаки 1 
0 0  Устный опрос 

24. Виды словосочетаний по  

морфологическим свойствам главного 

слова 

1 
0 0  Устный опрос 

25. Типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: 

1 
0 1  Практическая 

работа 

 



 

26. Грамматическая синонимия 

словосочетаний. Нормы  

построения словосочетаний 

1 
0 0  Устный опрос 

27. Синтаксический анализ 

словосочетаний 

1 
0 0  Устный опрос 

28. Сжатое изложение по материалам учебника. 
(упр.189) 

1 
1 

0 
 Изложение 

29. Предложение и его основные признаки. 

Нормы построения простого 

предложения,  

использования инверсии 

1 
0 0  Устный опрос 

30. Виды предложений по цели 

высказывания и по  

эмоциональной окраске. 

Средства оформления  

предложения в устной и  

письменной речи: интонация, 

логическое ударение, знаки препинания 

1 
0 0  Устный опрос 

31. Виды предложений по  

количеству грамматических  

основ. Нормы постановки знаков препинания 

в простом и  

сложном предложениях с союзом И 

1 
0 0  Устный опрос 

32. Виды простых предложений по наличию 

главных членов 

1 
0 0  Устный опрос 

33. Виды предложений по наличию 

второстепенных членов 

1 
0 0  Устный опрос 

34. Предложения полные и  

неполные. Неполные  

предложения в диалогической речи, 

интонация неполного  

предложения. Грамматические, 

интонационные и  

пунктуационные особенности 

предложений со словами ДА, НЕТ 

1 
0 0  Устный опрос 

35. Двусоставное предложение. 

Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения. 

Способы выражения 

подлежащего 

1 
0 0  Устный опрос 

 



 

36. Нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным  

словосочетанием,  

сложносокращёнными словами, словами 

большинство — 

меньшинство, количественными 

сочетаниями 

1 
0 0  Устный опрос 

37. Виды сказуемого. Простое  

глагольное сказуемое и  

составное глагольное сказуемое, способы 

их выражения 

1 
0 0  Устный опрос 

38. Виды сказуемого. Составное именное 

сказуемое и способы его выражения 

1 
0 0  Устный опрос 

39. Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 
0 0  Устный опрос 

40. Второстепенные члены 

предложения, их виды 

1 
0 0  Устный опрос 

41. Определение как  

второстепенный член 

предложения 

1 
0 0  Устный опрос 

42. Определения согласованные и 

несогласованные 

1 
0 0  Устный опрос 

43. Приложение как особый вид 

определения 

1 
0 0  Устный опрос 

44.  Сочинение – описание по картине К.Ф.Юона 
Мартовское солнце» (упр.278) 

1 
1 

0 
 Сочинение 

45. Дополнение как второстепенный член 

предложения 

1 
0 0  Устный опрос 

46. Дополнения прямые и косвенные  1 
0 0  Устный опрос 

47. Обстоятельство как  

второстепенный член  

предложения. Виды  

обстоятельств. Обстоятельства места, 

времени 

1 
0 0  Устный опрос 

48. Обстоятельства причины, цели 1 
0 0  Устный опрос 

49. Обстоятельства образа действия, меры и 

степени 

1 
0 0  Устный опрос 

50. Обстоятельства условия, уступки  1 
0 0  Устный опрос 

 



 

51. Контрольная  работа по теме 

"Двусоставное предложение» 

1 
1 

0 
 Контрольная 

работа 

52. Односоставные предложения, их 

грамматические признаки 

1 
0 0  Устный опрос 

53. Грамматические различия  

односоставных предложений и 

двусоставных неполных  

предложений 

1 
0 0  Устный опрос 

54. Определённо-личные 

предложения 

1 
0 0  Устный опрос 

55. Неопределённо-личные 

предложения 

1 
0 0  Устный опрос 

56. Обобщённо-личные 

предложения 

1 
0 0  Устный опрос 

57. Безличные предложения 1 
0 0  Устный опрос 

58. Назывные предложения 1 
0 0  Устный опрос 

59. Синтаксическая синонимия  

односоставных и двусоставных 

предложений 

1 
0 0  Устный опрос 

60. Особенности употребления  

односоставных предложений в речи 

1 
0 0  Устный опрос 

61. Сочинение – рассуждение по материалам 
учебника (упр.344) 

1 
0 1  Практическая 

работа 

62. Контрольная работа по теме 

"Односоставные предложения". 

 

1 
1 

0 
 Контрольная 

работа 

63. Простое осложнённое 

предложение 

1 
0 0  Устный опрос 

64. Однородные члены  

предложения. Союзная и  

бессоюзная связь однородных членов 

предложения. Знаки  

препинания при однородных  

членах предложения (повторение 

изученного) 

1 
0 0  Устный опрос 

65. Однородные и неоднородные 

определения 

1 
0 0  Устный опрос 

 



 

66. Предложения с обобщающими словами 

при однородных членах 

1 
0 0  Устный опрос 

67. Нормы постановки знаков  

препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных 

членах 

1 
0 0  Устный опрос 

68. Изложение портретного очерка выдающейся 
личности (упр.413) 

1 
1 

0 
 Изложение 

69. Нормы построения предложений с 

однородными членами,  

связанными двойными союзами НЕ 

ТОЛЬКО…НО И; КАК …ТАК И 

1 
0 0  Устный опрос 

70. Нормы постановки знаков  

препинания в простом и  

сложном предложениях с союзом И 

1 
0 0  Устный опрос 

71. Нормы постановки знаков  

препинания в предложениях с 

однородными членами,  

связанными попарно 

1 
0 0  Устный опрос 

72. Нормы постановки знаков  

препинания в предложениях с 

однородными членами,  

связанными с помощью  

повторяющихся союзов 

1 
0 0  Устный опрос 

73. Повторение и обобщение  

изученного по теме  

"Предложения с однородными членами". 

Практикум 

1 
0 

0 
 Устный опрос 

74. Проверочная работа по теме 

"Предложения с однородными членами" 

1 
0 1  Проверочная 

работа 

75. Обособление. Понятие об 

обособлении 

1 
0 0  Устный опрос 

76. Виды обособленных членов 

предложения. Обособленные 

определения. Нормы  

обособления согласованных 

определений 

1 
0 0  Устный опрос 

77. Нормы обособления  

несогласованных определений 

1 
0 0  Устный опрос 

 



 

78. Нормы обособления одиночных 

приложений. Нормы обособления  

распространённых приложений 

1 
0 0  Устный опрос 

79. Сжатое изложение по материалам 

учебника (упр.440) 

1 
1 0  Устный опрос 

80. Нормы обособления  

обстоятельств, выраженных 

деепричастиями и  

деепричастными оборотами 

1 
0 0  Устный опрос 

81. Нормы обособления  

обстоятельств, выраженных  

существительными с предлогами 

1 
0 0  Устный опрос 

82. Нормы обособления  

сравнительного оборота с союзом 

КАК 

1 
0 0  Устный опрос 

83. Нормы обособления дополнений 1 
0 0  Устный опрос 

84. Нормы обособления 

уточняющих членов 

предложения 

1 
0 0  Устный опрос 

85. Нормы обособления  

присоединительных конструкций 

1 
0 0  Устный опрос 

86. Обобщение изученного по теме 

"Обособленные члены  

предложения". Практикум 

1 
0 0  Устный опрос 

87. Проверочная работа по теме 

"Обособленные члены  

предложения" 

1 
0 

1 
 Проверочная 

работа 

88. Обращение и его основные  

функции. Распространённое и 

нераспространённое обращение 

1 
0 0  Устный опрос 

89. Нормы постановки знаков  

препинания в предложениях с 

обращениями 

1 
0 0  Устный опрос 

90. Вводные слова. Группы вводных слов по 

значению 

1 
0 0  Устный опрос 

91. Нормы постановки знаков  

препинания в предложениях с вводными 

конструкциями 

1 
0 0  Устный опрос 

 



 

92. Нормы постановки знаков  

препинания в предложениях с вводными 

конструкциями. 

Практикум 

1 
0 

1 
 Практическая 

работа 

93. Омонимия членов предложения и вводных 

слов, словосочетаний и предложений 

1 
0 0  Устный опрос 

94. Нормы построения предложений и 

постановка знаков препинанияв 

предложениях с вводными и вставными  

конструкциями, обращениями 

(распространёнными и  

нераспространёнными),  

междометиями. Практикум. 

1 
0 0  Устный опрос 

95. Сжатое изложение по материалам 

учебника (упр.525) 

1 
1 0  Изложение 

96. Синтаксический и  

пунктуационный анализ  

предложений с обращением, вводными и 

вставными  

конструкциями, междометием 

1 
0 0  Устный опрос 

97. Обобщение изученного по теме 

"Обособленные члены  

предложения". Практикум 

1 
0 1  Устный опрос 

98. Повторение. Синтаксис простого 

предложения. Синтаксический анализ 

простого предложения (обобщение 

изученного) 

1 
0 0  Устный опрос 

99. Повторение. Знаки препинания в простом 

осложнённом  

предложении. Пунктуационный анализ 

простого предложения (обобщение 

изученного) 

1 
0 0  Устный опрос 

100.  100. Аттестационная (контрольная) работа 1 1 
0  Комплексная 

работа 

101. 101. Повторение. Смысловой,  

речеведческий анализ текста 

(обобщение и повторение) 

1 
0 0  Устный опрос 

102. 102. Повторение. Редактирование  

 текстов. Приёмы редактирования 

1 
0 0  Устный опрос 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 8 
   



2.1.2 Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит 

от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с 

курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся перечислены 

при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 

текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 



познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 

реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка 

на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение». 

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 5 

классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Мифология 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее 

трёх). 

 

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о 

мёртвой 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—ХХ веков 



Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, 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 

др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, А. И. 

Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 

Литература XX—XXI веков 

Произведения отечественной прозы 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» и др. 

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. 

Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. 



С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. 

(главы по выбору). 

 

Литература народов Российской Федерации  

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню 

мать мне пела». 

 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. Стивенсон. 

«Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.  

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей; 

— активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— представление о способах противодействия коррупции; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— активное участие в школьном самоуправлении; 

— готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 



культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях;уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

— готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

— осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

— стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования; 

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

— умение принимать себя и других, не осуждая; 

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

— готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

— уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; 

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 



Экологического воспитания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

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

окружающей среды; 

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

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

технологической и социальной сред; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования; 

— установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

— изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

— потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; 

— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

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

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

— анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

— оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

— быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 



текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко- 

литературного процесса); 

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

— с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

— формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 
— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

— владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 
— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 
1) Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 



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

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

— использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

— уметь обобщать мнения нескольких людей; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

— участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
1) Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 



литературном объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

— развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

— регулировать способ выражения своих эмоций; 

 
4) Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

— проявлять открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её 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 их 

в процессе анализа и интерпретации произведений: 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 учётом 

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 учётом 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 учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 

учётом 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 досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в 

том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться 

публично представлять их результаты (с учётом 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 интернет- ресурсами, 

соблюдая правила информационной безопасности.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Мифология 

1.1. Мифы народов России и мира 4 
   Сопоставлять мифы разных народов, сравнивать их с  

эпическими произведениями 

Устный  

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

1.2. Внеклассное чтение 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

Итого по разделу 5 
 

Раздел 2. Фольклор 

2.1. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки 2 
   Выразительно читать фольклорные произведения малых жанров,  отвечать на 

вопросы. Отличать пословицы от поговорок; Сопоставлять русские пословицы и 

поговорки с пословицами и поговорками других народов. Уметь сочинять и 

разгадывать  загадки 

Устный 

 опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

2.2. Развитие речи 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному Практическа

я работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

2.3. Сказки народов России и народов мира 6 
   Определять виды сказок (волшебные, бытовые, о животных). Определять и 

формулировать тему и основную мысль прочитанной сказки. Характеризовать 

героев сказок, оценивать их поступки. Определять особенности языка и композиции 

народных сказок  разных народов (зачин, концовка, постоянные эпитеты, 

устойчивые выражения и др.). Сочинять собственные сказки,  употребляя сказочные 

устойчивые выражения. Инсценировать любимую сказку; 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

2.4. Внеклассное чтение 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному Практическа

я работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

2.5. Контрольная работа 1 
1   Анализировать прочитанное произведение Письменны

й опрос , 

контрольная 

работа 

 

Итого по разделу 11 
 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1. И. А. Крылов. Басни (три по выбору). «Волк на псарне», 

«Листы и Корни», «Свинья под Дубом», 

«Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» 

4 
   Выразительно читать басню, в том числе по ролям. Определять и формулировать 

тему и основную мысль прочитанной басни. Находить значение незнакомого слова в 

словаре. Инсценировать басню. Определять художественные  особенности 

басенного жанра. Иметь первоначальное  представление об аллегории и  морали;. 

Читать басню наизусть (по выбору обучающегося); 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

3.2. Развитие речи 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному Практическа

я работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

3.3. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

7 
   Выразительно читать  стихотворения. Отличать поэтический текст от  

прозаического, аргументировать свой ответ;. Определять тематическое единство 

подобранных произведений. Выявлять средства  художественной  

изобразительности в лирических произведениях (эпитет, метафору, олицетворение, 

сравнение);  

Выполнять письменные задания 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

3.4. М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» 2 
   Выразительно читать  стихотворения. Отличать поэтический текст от  

прозаического, аргументировать свой ответ;. Определять тематическое единство 

подобранных произведений. Выявлять средства  художественной  

изобразительности в лирических произведениях (эпитет, метафору, олицетворение, 

сравнение);  

Выполнять письменные задания 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

3.5. Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» 2 
   Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые 

эпизоды в тексте произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном 

произведении. Определять художественные средства, создающие  

фантастический настрой повести, а также картины народной жизни 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

3.6. Внеклассное чтение 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному, анализировать прочитанное 

произведение 

Практическа

я работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 



3.7. Контрольная работа 1 
1   Анализировать прочитанное произведение Письменны

й опрос 

 

Итого по разделу 18 
 

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1. И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 5 
   Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые 

эпизоды в тексте произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном 

произведении. Определять художественные средства, создающие  

фантастический настрой повести, а также картины народной жизни 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

4.2. Развитие речи 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному, анализировать прочитанное 

произведение 

Практическа

я работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

4.3. Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). 

«Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент) 

3 
   Выразительно читать  стихотворения. Отличать поэтический текст от  

прозаического, аргументировать свой ответ;. Определять тематическое единство 

подобранных произведений. Выявлять средства  художественной  

изобразительности в лирических произведениях (эпитет, метафору, олицетворение, 

сравнение);  

Выполнять письменные задания 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

4.4. Л. Н. Толстой. 

Рассказ «Кавказский пленник» 

4 
   Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые 

эпизоды в тексте произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном 

произведении. Определять художественные средства, создающие  

фантастический настрой повести, а также картины народной жизни 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

4.5. Внеклассное чтение 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному, анализировать прочитанное 

произведение 

Практическа

я работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

4.6. Контрольная работа 1 
1   Анализировать прочитанное произведение Письменны

й опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

Итого по разделу 15 
 

Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков 

5.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о 

родной природе и о связи человека с Родиной (не менее 

пяти). Например, 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 

4 
   Выразительно читать  стихотворения. Отличать поэтический текст от  

прозаического, аргументировать свой ответ;. Определять тематическое единство 

подобранных произведений. Выявлять средства  художественной  

изобразительности в лирических произведениях (эпитет, метафору, олицетворение, 

сравнение);  

Выполнять письменные задания 

Устный  

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

5.2. Развитие речи 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному, анализировать прочитанное 

произведение 

Практическа

я работа 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 
5.3. Юмористические рассказы отечественных писателей 

XIX—XX веков. А. П. Чехов (два рассказа по выбору). 

Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 
«Хирургия» и др. 

2 
   Выразительно читать рассказ,  отвечать на вопросы по прочитанному произведению,  

задавать вопросы с целью понимания содержания произведений, пересказывать  

близко к тексту.  Определять роль названия в  литературном произведении;. 

Анализировать произведение с учётом его жанровых  особенностей, с 

использованием методов смыслового чтения и  эстетического анализа, давать  

собственную интерпретацию и оценку произведениям 

Устный  

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

5.4. М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). 

Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые 

слова», «Встреча» и др. 

2 
   Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы, владеть разными 

видами пересказа. Составлять план. Определять сюжет и тематическое своеобразие 

произведения. Находить и характеризовать образ рассказчика, его роль в  

повествовании. Определять средства художественной выразительности 

прозаического текста. Писать отзыв на прочитанное произведение.  

Устный  

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

5.5. Произведения отечественной литературы о природе и 

животных (не менее трёх). Например, произведения А. 

И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского 

6 
   Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы по  

прочитанному произведению, задавать вопросы с целью понимания содержания  

произведения, владеть разными видами пересказа; Составлять план; Определять 

тему рассказа; Определять средства выразительности прозаического текста;  

Давать развёрнутый ответ на вопрос, связанный со знанием и  

пониманием литературного произведения 

Устный 

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

5.6. А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору).  

Например, «Корова», «Никита» и др. 

1 
   Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы по  прочитанному 

произведению, задавать вопросы с целью понимания содержания  произведения, 

владеть разными видами пересказа; Составлять план; Определять тему рассказа;  

Определять средства выразительности прозаического текста; Давать развёрнутый 

ответ на вопрос, связанный со знанием и пониманием литературного произведения 

Устный  

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

5.7. Развитие речи 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному, анализировать прочитанное 

произведение 

Практическа

я работа 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 
5.8. В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 4 

   Выразительно читать рассказ,  отвечать на вопросы по прочитанному произведению,  

задавать вопросы с целью понимания содержания произведений, пересказывать  

близко к тексту.  Определять роль названия в  литературном произведении;. 

Устный 

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 



Анализировать произведение с учётом его жанровых  особенностей, с 

использованием методов смыслового чтения и  эстетического анализа, давать  

собственную интерпретацию и оценку произведениям 

5.9. Развитие речи 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному, анализировать прочитанное 

произведение 

Практическа

я работа 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 
5.10 Контрольная работа 1 

1   Анализировать прочитанное произведение Письменны

й опрос 

 

Итого по разделу 22 
 

Раздел 6. Литература XX—XXI веков 

6.1. Произведения отечественной прозы 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» и 

др. 

2 
   Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы по  

прочитанному произведению, задавать вопросы с целью понимания содержания  

произведения, владеть разными видами пересказа; Составлять план; Определять 

тему рассказа; Определять средства выразительности прозаического текста;  

Давать развёрнутый ответ на вопрос, связанный со знанием и  

пониманием литературного произведения 

Устный 

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

6.2. Внеклассное чтение 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному, анализировать прочитанное 

произведение 

Практическа

я работа 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 
6.3. 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. Алексина, В.П.Астафьева 

В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, 

Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, 

Н. Ю. Абгарян, А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак и др. 

8 
   Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы, владеть разными 

видами пересказа. Составлять план. Определять сюжет и тематическое своеобразие 

произведения. Находить и характеризовать образ рассказчика, его роль в  

повествовании. Определять средства художественной выразительности 

прозаического текста. Писать отзыв на прочитанное произведение.  

Устный  

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

6.4. Развитие речи 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному, анализировать прочитанное 

произведение 

Практическа

я работа 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 
6.5. Произведения приключенческого жанра отечественных 

писателей (одно по выбору).Например, К. Булычёв 

«Девочка, с которойничегоне случится», «Миллион 

приключений» (главы по выбору) и др. 

1 
   Выразительно читать рассказ,  отвечать на вопросы по прочитанному произведению,  

задавать вопросы с целью понимания содержания произведений, пересказывать  

близко к тексту.  Определять роль названия в  литературном произведении;. 

Анализировать произведение с учётом его жанровых  особенностей, с 

использованием методов смыслового чтения и  эстетического анализа, давать  

собственную интерпретацию и оценку произведениям 

Устный  

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

6.6. Внеклассное чтение 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному, анализировать прочитанное 

произведение 

Практическа

я работа 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 
6.7 Контрольная работа 1 

1   Анализировать прочитанное произведение Письменны

й опрос 

 

Итого по разделу 14 
 

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 

7.1. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту 

песню мать мне пела» 

1 
   Выразительно читать  стихотворения. Отличать поэтический текст от  

прозаического, аргументировать свой ответ;. Определять тематическое единство 

подобранных произведений. Выявлять средства  художественной  

изобразительности в лирических произведениях (эпитет, метафору, олицетворение, 

сравнение);  

Выполнять письменные задания 

Устный  

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

7.2. Развитие речи 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному, анализировать прочитанное 

произведение 

Практическа

я работа 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 
Итого по разделу 2 

 

Раздел 8. Зарубежная литература 

8.1. Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, 

«Снежная королева», «Соловей» 

2 
   

Читать сказку, отвечать на  вопросы, пересказывать;  Определять сюжет,  

композиционные и  художественные особенности  произведения;  

Формулировать вопросы к  отдельным фрагментам сказки; 

Характеризовать главных героев, сравнивать их поступки;  

Высказывать своё отношение к событиям и героям сказки;  

Определять связь сказки Х. К.Андерсена с фольклорными 

произведениями 

Устный  

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 



8.2. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по 

выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» 

(главы); Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» 

(главы) и др. 

2 
   Воспринимать и выразительно  читать литературное произведение; 

Отвечать на вопросы,  самостоятельно формулировать  вопросы, 

пересказывать  содержание отдельных глав;  Определять тему, идею  
произведения;  Характеризовать главных героев, составлять их словесные 

портреты 

Устный  

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

8.3. Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения 

по выбору). Например, М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера» (главы); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; 

Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное 

утро» и др. 

3 
   

Выразительно читать  произведение, задавать вопросы к отдельным 

фрагментам, формулировать тему и основную идею прочитанных глав;  

Рассуждать о героях и  проблематике произведения,  

обосновывать свои суждения с опорой на текст;  Выявлять своеобразие 

авторской сказочной прозы и её отличие от народной сказки 

Устный  

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

8.4. Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная 

стрела» (главы по выбору) и др. 

1 
   

Воспринимать и выразительно  читать литературное произведение; 

Отвечать на вопросы,  самостоятельно формулировать  вопросы, 

пересказывать  содержание отдельных глав;  Определять тему, идею  

произведения;  Характеризовать главных героев, составлять их 

словесные портреты 

Устный  

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

8.5. Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по 

выбору). 

Например, Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; 

Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый 

Клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» 

1 
   

Воспринимать и выразительно  читать литературное произведение; 

Отвечать на вопросы,  самостоятельно формулировать  вопросы, 

пересказывать  содержание произведения или  отдельных глав;  

Сопоставлять произведения по  жанровым особенностям;  
 

Устный  

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

8.6. Внеклассное чтение 1 
   Высказать свое отношение к прочитанному, анализировать прочитанное 

произведение 

Практическа

я работа 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 
Итого по разделу 10 

 

Раздел 9. Итоговый контроль 

9.1. Итоговая контрольная работа 5 
1   Анализировать прочитанное произведение Комплексна

я 

работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

Итого по разделу 5 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 10 
  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Литература-вид 

искусства. Роды и жанры 

литературы 

1    Устный опрос 

 Раздел 1. Мифология      

2. Легенды и мифы Древней 

Греции.  
1    Устный опрос 

3. Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя 

Авгия» 

1    Устный опрос 

4. «Яблоки Гесперид» и 

другие подвиги Геракла 
1    Устный опрос 

5. УВЧ Геродот. «Легенда 

об Арионе». 
1    Устный опрос 

 Раздел 2. Фольклор      

6. Устное народное 

творчество. 
1    Устный опрос 

7. Малые жанры фольклора: 

пословицы, поговорки, 

загадки. 

1    Устный опрос 

8. Русские народные сказки. 

Виды сказок. 
1    Устный опрос 

9. Сказка «Царевна-

лягушка». 
1    Устный опрос 

10. Анализ сказки «Царевна-

лягушка» 
1    Устный опрос 

11. Сказка «Иван - 

крестьянский сын и 

чудо-юдо». 

1    Устный опрос 

12. Анализ сказки «Иван - 

крестьянский сын и 

чудо-юдо». 

1    Устный опрос 

13. Сказки о животных, 

бытовые сказки 

(«Журавль и цапля» 

«Солдатская шинель») 

1    Устный опрос 

14. УРР Иллюстрации 

русских народных 

сказок 

1    Устный опрос 

15. УВЧ Сказки народов 

мира 
1    Устный опрос 

16. Контрольная работа по 

теме «Мифология», 

«Фольклор» 

1 1   Письменный 

опрос, 

контрольная 

работа 

 Раздел 3. Литература 

первой половины XIX 

века 

     

17. Басня как лирический 

жанр.  
1    Устный опрос 

18. И.А. Крылов. Слово о 

баснописце. «Волк и на 
1    Устный опрос 



псарне».  

19. И.А.Крылов. «Ворона и 

Лисица», «Свинья под 

дубом». 

1    Устный опрос 

20. Иллюстрации басен 

И.А.Крылова 
1    Устный опрос 

21. А.С.Пушкин. Детские 

годы жизни поэта. 

Стихотворение «Няне» 

1    Устный опрос 

22. А.С.Пушкин «У 

лукоморья дуб зелёный» 
1    Устный опрос 

23. А.С.Пушкин «Зимнее 

утро», «Зимний вечер» 
1    Устный опрос 

24. А.С.Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях». 

1    Устный опрос 

25. Противостояние добрых 

и злых сил в «Сказке о 

мёртвой царевне» 

А.С.Пушкина. 

1    Устный опрос 

26. Финал сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне» 

1    Устный опрос 

27. Анализ сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне» 

1    Устный опрос 

28. УРР. Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Рифма, ритм, строфа.  

1    Устный опрос 

29. М.Ю.Лермонтов. Слово о 

поэте. История создания 

«Бородино» 

1    Устный опрос 

30. М.Ю.Лермонтов 

«Бородино» 
1    Устный опрос 

31. Н.В.Гоголь «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 
1    Устный опрос 

32. Н. В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством» 

1    Устный опрос 

33. УВЧ. Н.В. Гоголь 

«Майская ночь, или 

Утопленница» 

1    Устный опрос 

34. Контрольная работа 

«Литература первой 

половины XIX века» 

1 1   Письменный 

опрос, 

контрольная 

работа 

 Раздел 4. Литература 

второй половины XIX 

века 

     

35. Н. А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Крестьянские дети» 

1    Устный опрос 

36. Н. А. Некрасов. 

Стихотворение  

«Школьник».  

1    Устный опрос 

37. Н. А. Некрасов. Поэма 

«Мороз, Красный нос» 

(фрагмент). 

1    Устный опрос 



38. И.С.Тургенев. История 

создания рассказа 

«Муму».  

1    Устный опрос 

39.  Чтение и обсуждение  

рассказа  И.С.Тургенева 

«Муму» 

1    Устный опрос 

40. Герои  рассказа 

И.С.Тургенева «Муму» 
1    Устный опрос 

41. Финал рассказа 

И.С.Тургенева «Муму» 
1    Устный опрос 

42. Анализ рассказа 

И.С.Тургенева «Муму» 
1    Устный опрос 

43. УРР. Характеристика 

героев  рассказа 

И.С.Тургенева «Муму» 

1    Устный опрос 

44. Л.Н.Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник»  
1    Устный опрос 

45. Чтение и обсуждение 

рассказа Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник»   

1    Устный опрос 

46. Жилин и Костылин в 

рассказе Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник»   

1    Устный опрос 

47. Анализ рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник» 

1    Устный опрос 

48. УВЧ. Рассказы  для 

детей Л.Н.Толстого  
1    Устный опрос 

49. Контрольная работа 

«Литература второй 

половины XIX века» 

1 1   Письменный 

опрос, 

контрольная 

работа 

 Раздел 5. Литература 

XIX—ХХ веков 
     

50. А.П.Чехов «Хирургия» 1    Устный опрос 

51. А.П.Чехов «Мальчики» 1    Устный опрос 

52. М.М. Зощенко 

«Галоша» 
1    Устный опрос 

53. М.М. Зощенко «Ёлка» 1    Устный опрос 

54. Ф. И. Тютчев «Зима 

недаром злится», 

И.С.Никитин «Зимняя 

ночь», И.З.Суриков 

«Зима» 

1    Устный опрос 

55. А. Н. Плещеев. «Весна» 

(отрывок). Ф. И. Тютчев 

«Весенние воды» 

1    Устный опрос 

56. Ф.И.Тютчев «Как весел 

грохот летних бурь» 
1     

57. А.Н.Майков 

«Ласточки», 

Ф.И.Тютчев «Есть в 

осени первоначальной» 

1    Устный опрос 

58. УРР. Обучение анализу 

лирического 

произведения 

1    Устный опрос 



59. К.Г.Паустовский  

«Тёплый хлеб» 
1    Устный опрос 

60. Анализ рассказа 

К.Г.Паустовского 

«Тёплый хлеб» 

1    Устный опрос 

61. УРР Анализ и 

выразительное чтение 

эпизода рассказа 

К.Г.Паустовского 

«Тёплый хлеб» 

1    Устный опрос 

62. К.Г.Паустовский «Заячьи 

лапы» 
1    Устный опрос 

63. Рассказы А. И. Куприна 

о животных 
1    Устный опрос 

64. Рассказы М. М. 

Пришвина о животных 
1    Устный опрос 

65. А.П.Платонов «Никита» 1    Устный опрос 

66. В.П.Астафьев. История 

создания рассказа 

«Васюткино озеро» 

1    Устный опрос 

67. Чтение и обсуждение 

рассказа В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро» 

1    Устный опрос 

68. Становление характера 

героя рассказа 

В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро» 

1    Устный опрос 

69. Анализ рассказа 

Астафьева «Васюткино 

озеро» 

1    Устный опрос 

70. УРР. Сочинение по 

рассказу В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро» 

1    Устный опрос 

71. Контрольная работа 

«Литература XIX—ХХ 

веков» 

1 1   Письменный 

опрос, 

контрольная 

работа 

 Раздел 6. Литература 

XX—XXI веков 
     

72. В. П. Катаев. «Сын 

полка» 
1    Устный опрос 

73. Л. А. Кассиль  «Дорогие 

мои мальчишки» 
1    Устный опрос 

74. УВЧ Рассказы о 

пионерах-героях 
1    Устный опрос 

75. В.Г.Короленко «В 

дурном обществе». 
1    Устный опрос 

76. В.Г.Короленко «В 

дурном обществе». 

Жизнь двух семей 

1    Устный опрос 

77. «Дурные поступки» в 

произведении  В.Г. 

Короленко «В дурном 

обществе» 

1    Устный опрос 

78. Анализ произведения 

В.Г.Короленко «В 

дурном обществе» 

1    Устный опрос 



79. А.Алексин «Домашнее 

сочинение» 
1    Устный опрос 

80. Анализ рассказа 

А.Алексина «Домашнее 

сочинение» 

1    Устный опрос 

81. УВЧ А.Гайдар «Тимур и 

его команда» 
1    Устный опрос 

82. Чтение и обсуждение 

рассказа А.Гайдара 

«Тимур и его команда» 

1    Устный опрос 

83. УРР Сочинение-

рассуждение по 

прочитанным 

произведениям 

1    Письменный 

опрос, 

сочинение 

84. К.Булычёв «Девочка, с 

которой ничего не 

случится» (главы по 

выбору) 

1    Устный опрос 

85 Контрольная работа 

«Литература XX—XXI 

веков» 

1 1   Письменный 

опрос, 

контрольная 

работа 

 Раздел 7. Литература 

народов Российской 

Федерации 

     

86. Р. Г. Гамзатов. «Песня 

соловья»; М. Карим. 

«Эту песню мать мне 

пела» 

1    Устный опрос 

87. УРР Анализ 

стихотворения 
1    Устный опрос 

 Раздел 8. Зарубежная 

литература 
     

88. Х.К.Андерсен «Снежная 

королева» 
1    Устный опрос 

89. Анализ сказки 

Х.К.Андерсена 
«Снежная королева» 

1    Устный опрос 

90. Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы) 
1    Устный опрос 

91. Мои любимые главы из 

произведения Л. 

Кэрролла «Алиса в 

Стране Чудес» 

1    Устный опрос 

92. М.Твен  «Приключения 

Тома Сойера» 
1    Устный опрос 

93. Мои любимые главы из 

произведения М.Твена 

«Приключения Тома 

Сойера» 

1    Устный опрос 

94. Д. Лондон «Сказание о 

Кише» 
1    Устный опрос 

95. Р. Л. Стивенсон. 

«Остров сокровищ» 

(главы) 

1    Устный опрос 

96. Дж. Р. Киплинг. 

«Маугли» 
1    Устный опрос 

97 УВЧ Дж. Даррелл. 

«Говорящий свёрток 
1    Устный опрос 



98. Обобщение знаний по 

теме «Литература-вид 

искусства» 

1    Устный опрос 

99. Обобщение знаний по 

теории литературы 
1    Устный опрос 

100. Аттестационная работа 

(контрольная работа) 
1 1   Письменный 

опрос 

(комплексная 

работа) 

101. Анализ результатов 

выполнения 

контрольной работы 

1     

102. Обзор литературы для 

чтения летом для чтения 
1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

102 6  

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 6 класс 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по литературе для обучающихся 6 классов составлена на основе Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 
ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка 
и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 
Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 
облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 
миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета 
связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 
эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 
художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают 
их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 
Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 
художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 
нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 
возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая 
зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 
жизненного и читательского опыта. 
Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с 
курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, 
истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 
художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 
воплощения в творческих работах различных жанров. 
В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора 
до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур народов России и 
зарубежной литературы. 
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или 
обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся 
потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 
текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 



причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 
личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 
зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 
которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 
Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 
самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 
классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 
отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 
воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 
диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 
культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 
Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития 
обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на 
воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, 
так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения 
литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 
посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 
Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, 
с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как 
искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для 
понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в 
историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие 
читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на 
развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, 
комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; 
воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя 
возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и 
сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и 
с произведениями других искусств; формировать представления о специфике литературы в ряду 
других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 
информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 
Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка 
на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 
образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 
высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 
владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая 
чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 
обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 
«Литературное чтение». 
В 6 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 6



классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Античная литература 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

 

 

Фольклор 

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

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). Например, 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском 

киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

 

Литература первой половины XIX века 

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

«Туча» и др. Роман «Дубровский». 

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

Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 

 

Литература второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун 

поднялся…». 

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

приветом…». 

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

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

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

чиновника» и др. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

 

 

Литература XX века 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихотворения С. 

А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. 

Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. 

П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 

Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

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

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Р. 

П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, А. В. 

Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. 

Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 
Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 
деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 
народ…», «Что б ни делалось на свете…». 
Зарубежная литература 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Ж. 
Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) 
и др. 



Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. К. 
Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 6 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей; 

— активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том 

числе с опорой на примеры из литературы; 

— представление о способах противодействия коррупции; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— активное участие в школьном самоуправлении; 

— готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов РФ; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях;— уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

— готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

— осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 



— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

— стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования; 

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

— умение принимать себя и других, не осуждая; 

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; 

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

— готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

— уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы; 

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

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

окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

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

технологической и социальной сред; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

литературного образования; 

— установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 



— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной



жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

— изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

— потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; 

— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

— анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

— оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

— быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

— с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

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

учебной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

— формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 



— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 

— владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

— использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

— уметь обобщать мнения нескольких людей; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 



— оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения;



— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

— участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

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

3) Эмоциональный интеллект: 

— развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других;— выявлять и анализировать причины эмоций; 
— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 
примеры из художественной литературы; 
 
— регулировать способ выражения своих эмоций; 
 
4) Принятие себя и других: 
 
— осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 
литературных героев; 
 
— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 
 
— проявлять открытость себе и другим; 
 
— осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 
воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации; 
2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный текст 
от текста научного, делового, публицистического; 



3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 
художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 
— определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать 
родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и авторскую позицию; 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять основные 
особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 
— понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 
анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 
роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание 
литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, 
литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 
художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 
антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 
— выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 
— сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 
— сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 
произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 
музыка, театр, кино); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических произведений, 
не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 
развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 
творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 
формулировать вопросы к тексту; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку 
прочитанному; 
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), писать 
сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 
8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, 
древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического анализа; 
9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также для собственного развития; 
10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 
учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 
11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 
руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 
12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 
пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, 
соблюдая правила информационной безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контро

льные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Античная литература 

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

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Фольклор 

2.1. Былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», 

«Садко» 

4    Выразительно читать фольклорные произведения малых 

жанров,  отвечать на вопросы. Отличать пословицы от 

поговорок; Сопоставлять русские пословицы и поговорки 

с пословицами и поговорками других народов. Уметь 

сочинять и разгадывать  загадки 

Устный 

 опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

2.2. Развитие  речи 1    Высказать свое отношение к прочитанному Практическая 

работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

2.3. Народные песни и баллады народов России и мира (не менее 

трёх песен и одной баллады). «Песнь о Роланде» (фрагменты), 

«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и 

др. 

4    Выразительно читать фольклорные произведения малых 

жанров,  отвечать на вопросы. Отличать пословицы от 

поговорок; Сопоставлять русские пословицы и поговорки 

с пословицами и поговорками других народов. Уметь 

сочинять и разгадывать  загадки 

Устный 

 опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

2.4. Развитие речи 1    Высказать свое отношение к прочитанному Практическая 

работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

2.5 Контрольная работа 1 1   Анализировать прочитанное произведение Письменный 

опрос , 

контрольная 

работа 

 

Итого по разделу 11  

Раздел 3. Древнерусская литература 

3.1. Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). 

Например, «Сказание о белгородском киселе», «Сказание о 

походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя 

Олега» 

2 0   Выразительно читать древнерусские произведения  ,  

отвечать на вопросы. Определять тематику и 

проблематику произведений 

Устный 

 опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

3.2. Внеклассное чтение 1 0      

Итого по разделу 3  

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 



4.1. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем 

Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман 

«Дубровский». 

10    Выразительно читать  стихотворения. Отличать 

поэтический текст от  прозаического, аргументировать 

свой ответ;. Определять тематическое единство 

подобранных произведений. Выявлять средства  

художественной  изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафору, олицетворение, 

сравнение);  

Выполнять письменные задания 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

4.2. Развитие речи 1    Высказать свое отношение к прочитанному Практическая 

работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

4.3 Внеклассное чтение 1    Высказать свое отношение к прочитанному Практическая 

работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

4.4. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три 

пальмы», «Листок», 

«Утёс» и др. 

4    Выразительно читать  стихотворения. Отличать 

поэтический текст от  прозаического, аргументировать 

свой ответ;. Определять тематическое единство 

подобранных произведений. Выявлять средства  

художественной  изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафору, олицетворение, 

сравнение);  Выполнять письменные задания 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

4.5. А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). «Косарь», 

«Соловей и др. 

2    Выразительно читать  стихотворения. Отличать 

поэтический текст от  прозаического, аргументировать 

свой ответ;. Определять тематическое единство 

подобранных произведений. Выявлять средства  

художественной  изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафору, олицетворение, 

сравнение);  Выполнять письменные задания 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

4.6 Контрольная работа 1 1   Анализировать прочитанное произведение Письменный 

опрос, 

контрольная 

работа 

 

Итого по разделу 19  

Раздел 5. Литература второй половины XIX века 

5.1. Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…» 

2    Выразительно читать  стихотворения. Отличать 

поэтический текст от  прозаического, аргументировать 

свой ответ;. Определять тематическое единство 

подобранных произведений. Выявлять средства  

художественной  изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафору, олицетворение, 

сравнение);  Выполнять письменные задания 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 



5.2. А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у 

дуба, у берёзы…», 

«Я пришёл к тебе с приветом…». 

2    Выразительно читать  стихотворения. Отличать 

поэтический текст от  прозаического, аргументировать 

свой ответ;. Определять тематическое единство 

подобранных произведений. Выявлять средства  

художественной  изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафору, олицетворение, 

сравнение);  Выполнять письменные задания 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

5.3. И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг» 2    Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст 

повести. Выделять ключевые эпизоды в тексте 

произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном 

произведении. Определять художественные средства, 

создающие  

фантастический настрой повести, а также картины 

народной жизни 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

5.4. Развитие речи 1    Высказать свое отношение к прочитанному Практическая 

работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

5.5. Н.С.Лесков. Сказ «Левша» 5    Выразительно читать сказ,  отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению,  задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведений, пересказывать  

близко к тексту.  Определять роль названия в  

литературном произведении;. Анализировать 

произведение с учётом его жанровых  особенностей, с 

использованием методов смыслового чтения и  

эстетического анализа, давать  собственную 

интерпретацию и оценку произведениям 

Устный опрос  РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

5.6. Развитие речи 1    Высказать свое отношение к прочитанному Практическая 

работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

5.7. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (главы) 

2    Выразительно читать рассказ,  отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению, задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведений, пересказывать 

близко к тексту.  Определять роль названия в  

литературном произведении;.  Анализировать 

произведение с учётом его жанровых  особенностей, с 

использованием методов смыслового чтения и  

эстетического анализа, давать  собственную 

интерпретацию и оценку произведениям 

Устный опрос  РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

5.8. А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и 

тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» 

3    Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст 

повести. Выделять ключевые эпизоды в тексте 

произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном 

произведении. Определять художественные средства, 

создающие  

юмористического  произведения , 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 



5.9. А. И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор» 

2    Выразительно читать рассказ,  отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению,  задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведений, пересказывать 

близко к тексту.  Определять роль названия в  

литературном произведении;.  Анализировать 

произведение с учётом его жанровых  особенностей, с 

использованием методов смыслового чтения и  

эстетического анализа, давать  собственную 

интерпретацию и оценку произведениям 

Устный опрос  РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

5.10. Внеклассное чтение 1    Высказать свое отношение к прочитанному Практическая 

работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

5.11 Контрольная работа 1    Анализировать прочитанное произведение Письменный 

опрос, 

контрольная 

работа 

 

Итого по разделу 22  

Раздел 6. Литература ХХ века 

6.1. Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не 

менее двух). Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского, А. А. Блока и др. 

2    Выразительно читать  стихотворения. Отличать 

поэтический текст от  прозаического, аргументировать свой 

ответ;. Определять тематическое единство подобранных 

произведений. Выявлять средства  художественной  

изобразительности в лирических произведениях (эпитет, 

метафору, олицетворение, сравнение);  Выполнять 

письменные задания 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее 

четырёх стихотворений двух поэтов). Например, 

стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, 

Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова 

4    Выразительно читать  стихотворения. Отличать 

поэтический текст от  прозаического, аргументировать свой 

ответ;. Определять тематическое единство подобранных 

произведений. Выявлять средства  художественной  

изобразительности в лирических произведениях (эпитет, 

метафору, олицетворение, сравнение);  Выполнять 

письменные задания 

Устный  

опрос 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

6.3. Внеклассное чтение 1    Высказать свое отношение к прочитанному Практическая 

работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

6.4. Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, 

в том числе о Великой Отечественной войне (два произведения 

по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №»; Б. П. 

Екимов. «Ночь исцеления»; А. В. Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень 

страшный 1942 Новый год») 

2    Выразительно читать рассказ,  отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению,  задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведений, пересказывать 

близко к тексту.  Определять роль названия в  

литературном произведении;.  Анализировать произведение 

с учётом его жанровых  особенностей, с использованием 

методов смыслового чтения и  эстетического анализа, 

давать  собственную интерпретацию и оценку 

произведениям 

Устный опрос  РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 



6.5. Развитие речи 1    Создавать сочинение по прочитанному произведению Практическая 

работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

6.6. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского» 4    Выразительно читать рассказ,  отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению,  задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведений, пересказывать 

близко к тексту.  Определять роль названия в  

литературном произведении;.  Анализировать произведение 

с учётом его жанровых  особенностей, с использованием 

методов смыслового чтения и  эстетического анализа, 

давать  собственную интерпретацию и оценку 

произведениям 

Устный опрос  РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

6.7. Развитие речи 1    Высказать свое отношение к прочитанному Практическая 

работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

6.8. Произведения отечественных писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). Например, Р. П. Погодин. 

«Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая 

лодка в мире» 

6    Выразительно читать рассказ,  отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению,  задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведений, пересказывать 

близко к тексту.  Определять роль названия в  

литературном произведении;.  Анализировать произведение 

с учётом его жанровых  особенностей, с использованием 

методов смыслового чтения и  эстетического анализа, 

давать  собственную интерпретацию и оценку 

произведениям 

Устный опрос  РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

6.9. Внеклассное чтение 2    Высказать свое отношение к прочитанному Практическая 

работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

6.10. Произведения современных отечественных писателей-

фантастов (не менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. 

«Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

2    Выразительно читать рассказ,  отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению,  задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведений, пересказывать 

близко к тексту.  Определять роль названия в  

литературном произведении;.  Анализировать произведение 

с учётом его жанровых  особенностей, с использованием 

методов смыслового чтения и  эстетического анализа, 

давать  собственную интерпретацию и оценку 

произведениям 

Устный опрос  РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

6.11. Развитие речи 1    Высказать свое отношение к прочитанному Практическая 

работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

6.12 Контрольная работа 1 1   Анализировать прочитанное произведение Письменный 

опрос, контрольная 

работа 

 

Итого по разделу 27  

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 



7.1. Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. 

«Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», 

«Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на 

свете…» 

2 2   Выразительно читать  стихотворения. Отличать поэтический 

текст от  прозаического, аргументировать свой ответ;. 

Определять тематическое единство подобранных 

произведений. Выявлять средства  художественной  

изобразительности в лирических произведениях (эпитет, 

метафору, олицетворение, сравнение);  

Выполнять письменные задания 

Устный  

опрос 

 РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

7.2. Внеклассное чтение 1    Высказать свое отношение к прочитанному Практическая 

работа 

РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

Итого по разделу 3  

Раздел 8. Зарубежная литература 

8.1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 2    Выразительно читать,  отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению,  задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведений, пересказывать близко 

к тексту.  Определять роль названия в  литературном 

произведении;.  Анализировать произведение с учётом его 

жанровых  особенностей, с использованием методов 

смыслового чтения и  эстетического анализа, давать  

собственную интерпретацию и оценку произведениям 

Устный опрос  РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

8.2. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору) 1    Выразительно читать,  отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению,  задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведений, пересказывать близко 

к тексту.  Определять роль названия в  литературном 

произведении;.  Анализировать произведение с учётом его 

жанровых  особенностей, с использованием методов 

смыслового чтения и  эстетического анализа, давать  

собственную интерпретацию и оценку произведениям 

Устный опрос  РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

8.3. Произведения зарубежных писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана 

Гранта» (главы по выбору); Х. Ли. «Убить пересмешника» 

(главы по выбору) и др. 

3    Выразительно читать,  отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению,  задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведений, пересказывать близко 

к тексту.  Определять роль названия в  литературном 

произведении;.  Анализировать произведение с учётом его 

жанровых  особенностей, с использованием методов 

смыслового чтения и  эстетического анализа, давать  

собственную интерпретацию и оценку произведениям 

Устный опрос  РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

8.4. Произведения современных зарубежных писателей-фантастов 

(не менее двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» 

(главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

2    Выразительно читать,  отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению,  задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведений, пересказывать близко 

к тексту.  Определять роль названия в  литературном 

произведении;.  Анализировать произведение с учётом его 

жанровых  особенностей, с использованием методов 

смыслового чтения и  эстетического анализа, давать  

собственную интерпретацию и оценку произведениям 

Устный опрос  РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 



8.5 Приключенческая литература Р. Л. Стивенсон. «Остров 

сокровищ» 

1    Выразительно читать,  отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению,  задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведений, пересказывать близко 

к тексту.  Определять роль названия в  литературном 

произведении;.  Анализировать произведение с учётом его 

жанровых  особенностей, с использованием методов 

смыслового чтения и  эстетического анализа, давать  

собственную интерпретацию и оценку произведениям 

Устный опрос  РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

8.6. Произведения о природе, животных  Р.Киплинг «Маугли» 1    Выразительно читать,  отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению,  задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведений, пересказывать близко 

к тексту.  Определять роль названия в  литературном 

произведении;.  Анализировать произведение с учётом его 

жанровых  особенностей, с использованием методов 

смыслового чтения и  эстетического анализа, давать  

собственную интерпретацию и оценку произведениям 

Устный опрос  РЭШ, Цифровая школа 

Оренбуржья 

8.5. Внеклассное чтение 1       

Итого по разделу 11  

Раздел 9. Итоговый контроль 

9.1. Итоговые контрольные работы 4 1   Анализировать прочитанное произведение Письменный 

опрос, 

контрольная 

работа 

 

Итого по разделу 4  

Резервное время   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 7   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ п/п Тема урока Количество часов Дата 

изучения 
Виды, формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

 Раздел 1. Античная 
литература 
 

     

1 Гомер «Илиада» 
(фрагменты). 

1    Устный опрос 

2. Гомер «Одиссея» 
(фрагменты). 

1    Устный опрос 

 Раздел 2. Фольклор      

3 Былина как жанр 
фольклора 

1    Устный опрос 

4 Былинные герои 1    Устный опрос 

5 Былина «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 

1    Устный опрос 

6 Былина «Садко» 1    Устный опрос 

7 УРР. Выразительное 
чтение былин 

1    Устный опрос 

8  «Песнь о Роланде» 
(фрагменты). 

1    Устный опрос 

9 «Песнь о Нибелунгах» 
(фрагменты) 

1    Устный опрос 

10 «Песнь Калевала» 1    Устный опрос 

11 Баллада «Аника-воин» 1    Устный опрос 

12 УРР Народные песни, 
баллады, былины в 
иллюстрациях 

1    Устный опрос 

13 Контрольная работа 
«Античная литература. 
Фольклор» 

1 1   Письменный 
опрос, 
контрольная 
работа 

 Раздел 3. Древнерусская 
литература 

     

14 Русская летопись.  
«Повесть временных 
лет» 

1    Устный опрос 

15 «Сказание о 
белгородском 
киселе» 

1    Устный опрос 

16. УВЧ.  «Сказание о 
походе князя Олега на 
Царьград», «Предание о 
смерти коня князя 
Олега»  

1    Устный опрос 

 Раздел 4. Литература 
первой половины XIX 
века 

     

17 Лицейские годы 
А.С.Пушкина 

1    Устный опрос 

18. А.С. Пушкин 
«И.И. Пущину» 

1    Устный опрос 



19. Стихотворение 
А.С. Пушкина «Узник» 

1    Устный опрос 

20. Стихотворение 
А.С. Пушкина 
«Зимнее утро». 

1    Устный опрос 

21. А.С. Пушкин. История 
создания романа 
«Дубровский» 

1    Устный опрос 

22. Конфликт в романе 
А.С.Пушкина 
«Дубровский 

1    Устный опрос 

23. Протест В.Дубровского 
в романе А.С.Пушкина 
«Дубровский 

1    Устный опрос 

24. Дубровский в доме 
Троекурова в романе 
А.С.Пушкина 
«Дубровский 

1    Устный опрос 

25. История любви 
Дубровского и Маши в 
романе А.С.Пушкина 
«Дубровский 

1    Устный опрос 

26. Анализ романа А.С. 
Пушкина «Дубровский» 

1    Устный опрос 

27. УРР. Сочинение по 
роману А.С.Пушкина 
«Дубровский» 

1 1   Письменный 
опрос, 
сочинение 

28 УВЧ. А.С.Пушкина 
«Повести Белкина» 

1    Устный опрос 

29. Детство и юность М.Ю. 
Лермонтова 

1    Устный опрос 

30. М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворение «Тучи» 

1    Устный опрос 

31. Баллада 
М.Ю. Лермонтова 
«Три пальмы» 

1    Устный опрос 

32. Стихотворения 
М.Ю. Лермонтова 
«Листок», «Утес» 

1    Устный опрос 

33. А.В.Кольцов «Косарь» 1    Устный опрос 

34. А.В.Кольцов «Соловей» 1    Устный опрос 

35 Контрольная работа 
«Литература первой 
половины XIX века» 

1 1   Письменный 
опрос, 
контрольная 
работа 

 Раздел 5. Литература 
второй половины XIX 
века 

     

36. Ф.И.Тютчев «Есть в 
осени первоначальной» 

1    Устный опрос 

37. Ф.И.Тютчев « С поляны 
коршун поднялся…» 

1    Устный опрос 

38. А.А. Фет  «Учись у них – 
у дуба, у берёзы» 

1    Устный опрос 

39. А.А. Фет «Я пришёл к 
тебе с приветом» 

1    Устный опрос 

40. УРР. Анализ 
лирического 

1    Устный опрос 



произведения 

41. И.С. Тургенев «Записки 
охотника»» 

1    Устный опрос 

42. И.С. Тургенев «Бежин 
луг» 

1    Устный опрос 

43 Творчество Н.С.Лескова. 
Сказ «Левша» 

1    Устный опрос 

44. Н.С.Лесков «Левша» 1    Устный опрос 

45. Чтение и обсуждение 
сказа Н.С.Лескова 
«Левша» 

1    Устный опрос 

46 Чтение и обсуждение 
сказа Н.С.Лескова 
«Левша» 

1    Устный опрос 

47. Анализ сказа Н.С. 
Лескова «Левша» 

1    Устный опрос 

48. УРР. Характеристика 
героя Н.С.Лескова 
«Левша» 

1    Устный опрос 

49. Л.Н. Толстой «Детство» 1    Устный опрос 

50. Чтение и обсуждение 
глав из повести 
Л.Н.Толстого «Детство» 

1    Устный опрос 

51. А.П.Чехов «Толстый и 
тонкий» 

1    Устный опрос 

52. А.П. Чехов  «Лошадиная 
фамилия» 
 

1    Устный опрос 

53. А.П.Чехов «Хамелеон» 1    Устный опрос 

54. А.И.Куприн «Чудесный 
доктор» 

1    Устный опрос 

55. Анализ рассказа 
А.И.Куприна «Чудесный 
доктор» 

1    Устный опрос 

56. УВЧ.А.И Куприн 
«Тапёр» 

1    Устный опрос 

57 Контрольная работа 
«Литература второй 
половины XIX века» 

1 1   Письменный 
опрос, 
контрольная 
работа 

 Раздел 6. Литература ХХ 
века 

     

58 Стихотворения 
А.А.Блока («Летний 
вечер», «О как безумно 
за окном») 

1    Устный опрос 

59. С.А.Есенин «Пороша», 
«Мелколесье. Степь и 
дали» 

1    Устный опрос 

60. В.С.Высоцкий «Он не 
вернулся из боя», 
«Братские могилы» 

1    Устный опрос 

61 В.С.Высоцкий  
«Высота», «Сколько 
павших бойцов» 

1    Устный опрос 

62 Б.Ш.Окуджава «До 
свидания, мальчики», «А 

1    Устный опрос 



с тобой, брат, из 
пехоты»,  

63 Б.Ш.Окуджава  
«Десятый наш, 
десантный батальон», 
«Бери шинель, пошли 
домой» 

1    Устный опрос 

64. Б.Л.Васильев «Экспонат 
№» 

1    Устный опрос 

65. Л.Кассиль «Рассказ об 
отсутствующем» 

1    Устный опрос 

66. УВЧ Читаем книги о 
войне 

1    Устный опрос 

67. УРР. Выразительное 
чтение произведений 
(отрывков из 
произведений) о войне 

1    Устный опрос 

68. В.Г.Распутин «Уроки 
французского» 

1    Устный опрос 

69. Чтение и обсуждение 
рассказа В.Г.Распутина 
«Уроки французского» 

1    Устный опрос 

70 Чтение и обсуждение 
рассказа В.Г.Распутина 
«Уроки французского» 

1    Устный опрос 

71 Анализ рассказа 
В.Г.Распутина «Уроки 
французского» 

1    Устный опрос 

72. УРР Сочинение по 
рассказу В.Г.Распутина 
«Уроки французского» 

1 1   Письменный 
опрос, 
сочинение 

73 Ф.А Искандер 
«Тринадцатый подвиг 
Геракла» 

1    Устный опрос 

74 Чтение и обсуждение 
рассказа Ф.А Искандер 
«Тринадцатый подвиг 
Геракла» 

1    Устный опрос 

75 Анализ рассказа Ф.А 
Искандера 
«Тринадцатый подвиг 
Геракла» 

1    Устный опрос 

76 В.П.Астафьев «Конь с 
розовой гривой» 

1    Устный опрос 

77 Чтение и обсуждение 
рассказа В.П.Астафьева 
«Конь с розовой гривой» 

1    Устный опрос 

78 Анализ рассказа 
В.П.Астафьева «Конь с 
розовой гривой» 

1    Устный опрос 

79 УВЧ. Ю.Нагибин «Мой 
первый друг, мой друг 
бесценный» 

1    Устный опрос 

80 Анализ рассказа 
Ю.Нагибина «Мой 
первый друг, мой друг 
бесценный» 

1    Устный опрос 

81 С.В.Лукьяненко 
«Мальчик и тьма» 

1    Устный опрос 

82 В.В.Ледерман 
«Календарь ма(й)я» 

1    Устный опрос 



83 УРР Анализ эпизода 1    Устный опрос 

84 Контрольная работа 
«Литература ХХ века» 

1 1   Письменный 
опрос, 
контрольная 
работа 

 Раздел 7. Литература 
народов Российской 
Федерации 
 

     

85. Г.Тукай «Родная 
деревня», «Книга» 

1    Устный опрос 

86. К.Кулиев «Когда на 
меня навалилась беда», 
«Каким бы малым не 
был мой народ» 

1    Устный опрос 

87. УВЧ. Стихи поэтов 
народов России 

1    Устный опрос 

 Раздел 8. Зарубежная 
литература 

     

88. Д.Дефо «Робинзон 
Крузо» 
(главы по выбору) 

1    Устный опрос 

89 Д.Дефо «Робинзон 
Крузо» 
(главы по выбору) 

1    Устный опрос 

90. Д.Свифт «Путешествие 
Гулливера» (главы по 
выбору) 

1    Устный опрос 

91. Ж.Верн «Дети капитана 
Гранта» (главы по 
выбору) 

1    Устный опрос 

92 Ж.Верн «Дети капитана 
Гранта» (главы по 
выбору) 

1    Устный опрос 

93. Х.Ли  «Убить 
пересмешника» (главы 
по выбору) 

1    Устный опрос 

94. Дж. К. Роулинг. «Гарри 
Поттер» (главы по 
выбору) 

1    Устный опрос 

95. Д. У. Джонс. «Дом с 
характером» 

1    Устный опрос 

96 Р. Киплинг. «Маугли» 1    Устный опрос 

97. Р. Л. Стивенсон. 
«Остров сокровищ» 

1    Устный опрос 

98 УВЧ Моя любимая 
книга зарубежного 
писателя 

1    Устный опрос 

99 Обобщение знаний по 
изученному курсу 
литературы 

1    Устный опрос 

100. Аттестационная работа 
(контрольная работа) 

1    Письменный 
опрос, 
контрольная 
работа 

101. Анализ результатов 
выполнения 
контрольной работы 

1 1    



102. Обзор литературы для 
чтения летом для чтения 

1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

102 7  

 

Рабочая программа   учебного предмета «Литература» 7 класс 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 8 классов составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в  

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в  

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая 

зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности 

с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма 

мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру 

и его воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

литератур народов России и зарубежной литературы.  

 Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства  

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  



Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной  

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и  

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти 

задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к  

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других  искусств;  формировать  представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать 

умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их  

критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 

предмету«Литературное чтение».  

В 8 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 8 

классе по программе основного общего образования рассчитано на 68 часов.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Древнерусская литература  

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «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 др. 

«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный 

гость». Роман«Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», 

«Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. 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). 

Литература первой половины XX века  

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по    выбору).  Например, 

произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и 

др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 

выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. 

Л. Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 

Литература второй половины XX века  

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата»,«Поединок» и др.). 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин 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 др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (не 

менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, 

произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, 

Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх 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 др. 

Зарубежная литература  

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», 

№130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по 

выбору). Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение литературы в 8 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,  

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей;  

—  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

—   неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

—   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

—   представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

—   представление о способах противодействия коррупции; 

—   готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

—   активное участие в школьном самоуправлении; 

—   готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

—  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения  

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 



 

—  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

—  готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

—  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

—  осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

—  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

—  стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования;  

—  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

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

дальнейшие цели; 

—  умение принимать себя и других, не осуждая; 

—  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

—  уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 



 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;  

—  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

—  готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

—  уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

—  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

—  ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

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

окружающей среды;  

—  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

—  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

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

технологической и социальной сред;  

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

—  овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

—  установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды;  

—  изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

—  потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

—  в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

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

—  в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

—  анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  



—  оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

—  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

—  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

—  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

—  формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

—  быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

—  устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

—  с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

 

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

—  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

—  формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

—  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по  

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 



—  владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 
—  эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 
1) Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 
целями общения; 
—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных  
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 
—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 
формулировать свои возражения; 
—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 
общения; 
—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 
—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, проекта); 
—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 
—  использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 
—  принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 
—  уметь обобщать мнения нескольких людей; 
—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать  
организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 
определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы  
(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 
координировать свои действия с другими членами команды; 
—  оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 



—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

—  участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

—  развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

—  регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

—  проявлять открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 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 учётом 

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 отражённые в нём 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 своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 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; 

—  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; 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 др.); 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, определённому 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 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

—  сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

 4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  

 5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

 7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 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;  

 8) 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;  9) 

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;  



 10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы;  

 11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 

публично представлять полученные результаты;  

 12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные источники 

для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности.



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  

изучения 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контроля 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1. Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им 

самим  

написанное»  

2    
Воспринимать и выразительно читать произведения 

древнерусской литературы;  

Выражать личное читательское отношение к  

прочитанному;  

Составлять тезисный план статьи учебника;  

Устно или письменно отвечать на вопросы;  

Участвовать в коллективном диалоге;  

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии;  

Анализировать произведение с учётом его жанровых 

особенностей;  

Характеризовать героев произведения;  

Определять черты жанра жития и их отличия от 

других жанров древнерусской литературы;  

Письменно отвечать на проблемный вопрос; 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

РЭШ 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1. Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль»  3    
Воспринимать и выразительно читать драматическое 

произведение (в том числе по ролям);  

Выражать личное читательское отношение к  

прочитанному;  

Составлять тезисный план статьи учебника;  

Устно или письменно отвечать на вопросы;  

Участвовать в коллективном диалоге;  

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии;  

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности;  

Выявлять характерные для произведений русской 

литературы XVIII века темы, образы и приёмы  

изображения человека;  

Составлять характеристики главных героев, в том 

числе речевые;  

Определять черты классицизма в произведении с 

занесением информации в таблицу;  

Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему; 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос;  

письменный 

ответ на  

проблемный 

вопрос.; 

РЭШ 



2.2. Развитие речи 1 0 1  
Письменный ответ на вопрос, сочинение на 

литературную тему 

Письменный 

ответ на  

проблемный 

вопрос;  

сочинение; 

РЭШ 

 



Итого по разделу 4  

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К 

Чаадаеву»,«Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по 

выбору). 

Например,«Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская 

дочка» 

8    
Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение (в том числе наизусть); 

Устный  

опрос; 

РЭШ 

3.2. Развитие речи 1 0 1  
Письменный ответ на вопрос, сочинение на 

литературную тему 

Сочинение;  

3.3. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не 

хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной 

полумаски…»,«Нищий» и др. Поэма «Мцыри» 

5    
Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение (в том числе наизусть);  

Выражать личное читательское отношение к  

прочитанному;  

Составлять конспект статьи учебника;  

Устно или письменно отвечать на вопросы (с  

использованием цитирования);  

Участвовать в коллективном диалоге;  

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии;  

Анализировать тематику, проблематику,  

художественные особенности лирического  

произведения; 

Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос;  

письменный 

контроль; 

РЭШ 

3.4. Развитие речи 1 0 1  
Письменный ответ на вопрос, сочинение на 

литературную тему 

Письменный 

контроль; 

 

 



 

3.5. Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель»,  

Комедия «Ревизор»  

6    
Воспринимать и выразительно читать литературные 

произведения (в том числе по ролям);  

Выражать личное читательское отношение к  

прочитанному;  

Составлять тезисный план статьи учебника;  

Устно или письменно отвечать на вопросы (с  

использованием цитирования);  

Участвовать в коллективном диалоге;  

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии;  

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности;  

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

повести, выявлять художественные средства их 

создания;  

Выявлять в повести признаки реалистического и 

фантастического, определять роль гротеска;  

Обобщать материал об истории создания комедии с 

использованием статьи учебника;  

Формулировать вопросы по тексту произведения; 

Использовать различные виды пересказа;  

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание комедии;  

Составлять план характеристики героев  

произведения, в том числе сравнительной;  

Выявлять способы создания комического;  

Определять этапы развития сюжета пьесы,  

представлять их в виде схемы;  

Анализировать различные формы выражения  

авторской позиции;  

Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему;  

Сопоставлять текст драматического произведения с 

его театральными постановками, обсуждать их и 

писать отзывы; 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

РЭШ 



3.6. Развитие речи 1 0 1  
Письменный ответ на вопрос, сочинение на 

литературную тему 

Письменный 

контроль; 

 

Итого по разделу 22  

Раздел 4. Литература второй половины XIX века  
 



 

4.1. И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, 

«Ася»,«Первая любовь» 

2    
Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение;  

Выражать личное читательское отношение к  

прочитанному;  

Составлять тезисный план статьи учебника;  

Устно или письменно отвечать на вопросы (с  

использованием цитирования);  

Участвовать в коллективном диалоге;  

Составлять лексические и историко-культурные  

комментарии;  

Анализировать сюжет, тематику, проблематику,  

идейно-художественное содержание повести;  

Формулировать вопросы по тексту произведения; 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

повести, выявлять художественные средства их  

создания;  

Анализировать форму выражения авторской позиции; 

Соотносить содержание произведения с  

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека;  

Письменно отвечать на проблемный вопрос,  

используя произведения литературной критики; 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

РЭШ 



4.2. Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение 

по выбору) 

2    
Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение;  

Выражать личное читательское отношение к  

прочитанному;  

Составлять тезисный план статьи учебника;  

Устно или письменно отвечать на вопросы (с  

использованием цитирования);  

Участвовать в коллективном диалоге;  

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии;  

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание произведения; 

Формулировать вопросы по тексту;  

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведения, выявлять художественные средства их 

создания;  

Определять способы выражения внутреннего мира 

героев;  

Различать образ рассказчика и автора;  

Анализировать различные формы выражения  

авторской позиции;  

Соотносить содержание произведения с  

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека;  

Давать аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос; 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

РЭШ 



 



 



4.3. Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) 

2    Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение;  

Выражать личное читательское 

отношение к  

прочитанному;  

Составлять тезисный план статьи 

учебника;  

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с  

использованием цитирования);  

Участвовать в коллективном 

диалоге;  

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии;  

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения; Формулировать 

вопросы по тексту;  

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, 

выявлять художественные средства 

их создания;  

Определять роль пейзажа и способы 

выражения  

внутреннего мира героя;  

Анализировать различные формы 

выражения  

авторской позиции;  

Соотносить содержание 

произведения с  

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека;  

Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос; 

Устный  

опрос;  

тестирова

ние; 

РЭШ 



4.4. Внеклассное чтение 1    
Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Выражать личное читательское  

отношение к прочитанному. Составлять тезисный план 

статьи учебника. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). Уча-

ствовать в коллективном диалоге 

Устный  

опрос; 

 

Итого по разделу 7  

Раздел 5. Литература первой половины XX века  

5.1. Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). 

Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, 

Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

2    
Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения;  

Выражать личное читательское отношение к  

прочитанному;  

Устно или письменно отвечать на вопросы (с  

использованием цитирования);  

Использовать различные виды пересказа;  

Участвовать в коллективном диалоге; 

Устный  

опрос; 

РЭШ 

 



5.2. Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на 

тему«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и 

др. 

1    
Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

стихотворение (в том числе по наизусть);  

Выражать личное читательское отношение к  

прочитанному;  

Подбирать и обобщать материалы о поэте с  

использованием статьи учебника, справочной  

литературы и ресурсов Интернета;  

Устно или письменно отвечать на вопросы (с  

использованием цитирования);  

Участвовать в коллективном диалоге;  

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии;  

Анализировать тематику, проблематику,  

художественные особенности лирического  

произведения;  

Характеризовать лирического героя стихотворения; 

Сопоставлять стихотворения одного и разных  

авторов по заданным основаниям;  

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям учителя и  

сверстников; 

Устный  

опрос; 

РЭШ 



5.3. М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). 

Например, «Собачье сердце» и др.  

3    
Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение;  

Выражать личное читательское отношение к  

прочитанному;  

Устно или письменно отвечать на вопросы (с  

использованием цитирования);  

Участвовать в коллективном диалоге;  

Составлять лексические и историко-культурные  

комментарии;  

Обобщать материал о писателе и истории создания 

произведения с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета;  

Анализировать сюжет, тематику, проблематику,  

идейно-художественное содержание повести;  

Формулировать вопросы по тексту произведения; 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

повести, выявлять художественные средства их  

создания;  

Анализировать форму выражения авторской позиции; 

Давать аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос;  

Сопоставлять текст произведения с его экранизацией, 

обсуждать и писать рецензии; 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

РЭШ 

Итого по разделу 6  

Раздел 6. Литература второй половины XX века  
 



 

6.1. А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы 

«Переправа»,«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.)  

3    
Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение (в том числе наизусть);  

Выражать личное читательское отношение к  

прочитанному;  

Составлять тезисный план статьи учебника;  

Устно или письменно отвечать на вопросы (с  

использованием цитирования);  

Участвовать в коллективном диалоге;  

Составлять лексические и историко-культурные  

комментарии;  

Обобщать материал о поэте и истории создания  

поэмы с использованием статьи учебника,  

справочной литературы и ресурсов Интернета;  

Анализировать сюжет поэмы, тематику,  

проблематику, идейно-художественное содержание; 

Формулировать вопросы по тексту произведения; 

Использовать различные виды пересказа;  

Характеризовать героя поэмы, выявлять  

художественные средства создания художественных 

образов;  

Выявлять фольклорные традиции в поэме,  

определять художественные функции фольклорных 

мотивов, образов, поэтических средств с занесением 

информации в таблицу;  

Характеризовать способы создания комического в 

произведении;  

Соотносить идейно-художественные особенности 

поэмы с реалистическими принципами изображения 

человека и жизни;  

Анализировать форму выражения авторской позиции; 

Выявлять в поэме признаки лирики и эпоса;  

Давать аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос; 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

РЭШ 



6.2. М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека»  2    
Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение;  

Выражать личное читательское отношение к  

прочитанному;  

Устно или письменно отвечать на вопросы (с  

использованием цитирования);  

Участвовать в коллективном диалоге;  

Составлять лексические и историко-культурные  

комментарии;  

Обобщать материал о писателе и истории создания 

произведения с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета;  

Анализировать сюжет поэмы, тематику,  

проблематику, идейно-художественное содержание; 

Формулировать вопросы по тексту произведения; 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

рассказа, выявлять художественные средства их  

создания;  

Различать образы рассказчика и автора- 

повествователя;  

Анализировать форму выражения авторской позиции; 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

РЭШ 

 



 

6.3. Развитие речи 1 0 1  Письменный ответ на 

вопрос, сочинение на 

литературную тему 

Письме

нный 

контрол

ь; 

 

6.4. А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор»  2    Воспринимать и выразительно 

читать литературное 

произведение;  

Выражать личное читательское 

отношение к  

прочитанному;  

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с  

использованием цитирования);  

Участвовать в коллективном 

диалоге;  

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии;  

Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета; Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание 

рассказа;  

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; 

Устн

ый  

опрос

; 

РЭШ 

6.5. Произведения отечественных прозаиков 

второй половины XX—XXI века (не менее 

двух). 

Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и 

Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. 

Екимова и др. 

2    Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать литературные 

произведения;  

Выражать личное читательское 

отношение к  

прочитанному;  

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с  

использованием цитирования);  

Использовать различные виды 

пересказа;  

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Устн

ый  

опрос

; 

РЭШ 

6.6. Произведения отечественных и зарубежных 

прозаиков второй половины XX—XXI века (не 

менее двух произведений на тему «Человек в 

ситуации нравственного выбора»). Например, 

произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, 

Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, 

Б. Кауфман и др.). 

2    Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать литературные 

произведения;  

Выражать личное читательское 

отношение к  

прочитанному;  

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с  

использованием цитирования);  

Использовать различные виды 

пересказа;  

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Устный  

опрос;  

Письме

нный 

контрол

ь; 

РЭШ 



6.7. Поэзия второй половины XX — начала 

XXI века (не менее трёх 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 др. 

1    Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать 

стихотворение (в том числе по 

наизусть);  

Выражать личное читательское 

отношение к  

прочитанному;  

Подбирать и обобщать материалы 

о поэте с  

использованием статьи учебника, 

справочной  

литературы и ресурсов Интернета;  

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с  

использованием цитирования);  

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Устн

ый  

опрос

; 

РЭШ 

6.8. Внеклассное чтение 1    Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское  

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Уча-

ствовать в коллективном диалоге 

Устн

ый  

опрос

; 

 

Итого по разделу 14  
 



 

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). 

Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не 

похожи…» и др. Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты по выбору). Ж.Б. 

Мольер. 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты 
по выбору) 

5    Воспринимать и выразительно 

читать произведения с учётом их 

родо-жанровой специфики; 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии;  

Подбирать и обобщать материалы о 

писателях, а также об истории 

создания произведений с  

использованием статьи учебника, 

справочной  

литературы и ресурсов Интернета;  

Соотносить содержание 

произведений с принципами 

изображения жизни и человека, 

характерными для различных 

исторических эпох; 

Итого по разделу 5  

Раздел 8. Итоговый контроль 

8.1. Итоговые контрольные работы 2 2   Письменный ответ на проблемный 
вопрос 

Итого по разделу 2  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 7   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Художественный мир 

житийной литературы 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

2. «Житие Сергия  

Радонежского» (фрагменты) 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

3. Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль»: социальная и 

нравственная проблематика ; 

особенности конфликта 

1 
0 0  

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

4. Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль»: образ 

Митрофанушки;  

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

5. Д.И.Фонвизин. 

Комедия«Недоросль»: речевые 

характеристики персонажей как 

средство создания комической 

ситуации  

1 0 0  
Устный опрос; 

6. Развитие речи.Д. И. Фонвизин. 
Комедия«Недоросль»: cмысл финала 

1 1 0  
Письменн

ый 

контроль; 

7. Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» как классицистическая 

комедия, особенности конфликта в 

комедии 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

8. Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во 

дворянстве»: образ господина 

Журдена 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

9. Лирика А. С. Пушкина  

(стихотворения «К 

Чаадаеву»,«Анчар») 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

10. А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка». А. С. Пушкин. 

«История Пугачёва»(отрывки). 

«Капитанская  

дочка» А. С. Пушкина как  

реалистический исторический роман 

1 
0 0  

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

 



 

11. А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»: образ 

главного героя 

1 
0 0  

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

12. А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»:  

женские образы, система 

образов в романе 

1 
0 0  

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

13. А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»: образ Е. 

Пугачёва в романе 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

14. А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»: сюжет и 

композиция 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

15. А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»:  

особенности содержания и 

структуры романа 

1 
0 0  

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

16. А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»:  

историческая правда и  

художественный вымысел, 

выражение авторской  

позиции в романе 

1 
0 0  

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

17. Развитие речи. Итоговый урок по 

творчеству А. С. Пушкина. 

Сочинение. 

1 
1 

0 
 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

18. Лирика М. Ю. Лермонтова 

(стихотворения «Я не хочу, чтоб 

свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной  

полумаски…», «Нищий») 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

19. М.Ю.Лермонтов.Поэма«Мцыри»

как  

романтическая поэма 

1 
0 0  

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

20. М. Ю. Лермонтов. 

Поэма«Мцыри»: сюжет и  

композиция поэмы 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

 



 

21. М. Ю. Лермонтов. Поэма 

«Мцыри». Тема, идея и 

проблематика литературного 

произведения образ главного героя 

в поэме 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

22. М. Ю. Лермонтов. Поэма 

«Мцыри» в русской критике 

1 
0 0  

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 
23. Развитие речи Итоговый урок по 

творчеству М. Ю. Лермонтова. 

Тестирование. 

 

1 1 0  
Письменный 

контроль; 

24. Н. В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор». «Ревизор» Н. В. 

Гоголя как социально-

историческая комедия. 

История создания комедии 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

25. Н. В. Гоголь. 

Комедия«Ревизор»: сюжет 

и композиция комедии 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

26. Н. В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: образ Хлестакова; 

система образов 

1 0 0  
Письменный 

контроль; 

27. Н. В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор» как сатира на 

чиновничью Россию.  

1 0 0  
Письменный 

контроль; 

28. Н. В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: смысл финала 

комедии 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

29. Н. В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: художественные 

особенности комедии. Урок 

развития речи. Сочинение 

 

1 
1 0  

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

30. Н. В. Гоголь. Повесть 

«Шинель»: тема «маленького 

человека» в повести 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

 



 

31. Н. В. Гоголь. Повесть 

«Шинель» как типично 

«петербургская история» 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

32. И.С.Тургенев.Повесть «Ася»: тема, 

идея, проблематика повести 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

33. И. С. Тургенев. Повесть «Ася»: 

система образов 

1 
0 0  

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 
34. Итоговая контрольная работа за 1 

полугодие. 
1 1 

0  
Контрольная 

работа; 

35. Л. Н. Толстой. Повести и  

рассказы.   

«Отрочество» (главы) 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

36. Л. Н. Толстой. Повести и  

рассказы.  

«Отрочество» (главы) 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

37. Ф.М.Достоевский. «Белые  

ночи»: образ главного героя 

1 
0 0  

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

38. Ф. М. Достоевский.  «Белые ночи»: 

образ Настеньки 

1 
0 0  

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

 



 

39. Произведения писателей  

русского зарубежья . 

И. А. Бунин.«Подснежник». Н. 

Тэффи. 

«Жизнь и воротник». 

Резервный урок 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

40. Произведения писателей  

русского зарубежья.  М. А. 

Осоргин. «Пенсне» 

1 
0 0  

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

41. Произведения писателей  

русского зарубежья (не менее двух 

по выбору). Шмелёв. 

«Лето Господне» (фрагмент) 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

42. М. А. Булгаков  "Собачье сердце": 

тема, идея, сюжет. 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

43. М. А. Булгаков  "Собачье сердце": 

система образов 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

44.  М. А. Булгаков  "Собачье сердце": 

сатирическая повесть 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

 



 

45. Поэзия первой половины ХХ века 

на тему «Человек и эпоха»  

М. И.Цветаева. «Дон», «Ох, грибок 
ты мой, грибочек, белый  
груздь!...», М. А. Светлов. 

«Гренада» О. Э. 

Мандельштам. «Ленинград», А. А. 

Ахматова «Постучись кулачком – я 

открою…», Н. А. 

Заболоцкий. «Где-то в поле возле 

Магадана». Урок  

развития речи 

1 
1 

0 
 

Письменный 

контроль; 

46. Поэзия второй половины XX— 

начала XXI века . 

 Стихотворения Н. А. Заболоцко- 

го, М. А. 

Светлова, М. В. Иса- 

ковского, 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 др. 

Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

годов (М. В. Исаковский. 

«Враги сожгли родную  

хату…», «Катюша», Б. Ш. 

Окуджава «Здесь птицы не  

поют», «Песенка о пехоте», Л. 

И. Ошанин. «Дороги», А. И. 

Фатьянов «Соловьи», К. М. 

Симонов. «Жди меня», А. А. 

Сурков. «Бьётся в тесной 

печурке огонь...») 

1 
0 0  

Устный опрос; 

 



 

47. Поэзия второй половины XX— 

начала XXI века . 

Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

годов Р. Гамзатов. 

«Журавли», В. С. Высоцкий«Он 

не вернулся из боя») 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

48. А. Т. Твардовский. «Василий 

Теркин»: человек и война 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

49. А. Т. Твардовский. «Василий 

Теркин»: образ главного героя 

поэмы 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

50. А. Т. Твардовский. «Василий 

Теркин»: особенности  

композиции и язык поэмы 

1 0 0,5  
Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

51. М. А. Шолохов. «Судьба 

человека»: проблематика и 

образы 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

52. М. А. Шолохов. «Судьба  

человека»: автор и  

рассказчик, сказовая манера 

повествования. Смысл  

названия рассказа. 

1 
0 0,5  

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

 



 

53. Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков  

второй половины XX—XXI века на 

тему«Человек в ситуации  

нравственного выбора». 

Кондратьев. «Сашка»:  

проблематика и тематика 

повести 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

54. Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков  

второй половины XX—XXI века на 

тему«Человек в ситуации  

нравственного выбора»). 

Кондратьев. «Сашка»: образ 

главного героя в повести. 

Урок развития речи 

1 
0 

0,5 
 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

55. Обобщаюший урок по теме 

«Произведения о Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

годов».  

1 
0 0,5  

Письменный 

контроль; 

56. А. И. Солженицын. 

«Матрёнин двор»:  

проблематика, образ 

рассказчика 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

57. А. И. Солженицын. 

«Матрёнин двор»: образ  

Матрёны, особенности жанра 

рассказа-притчи 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

 



 

58. В. П. Астафьев. «Фотография, на 

которой меня нет». как  

отражение жизни поколения 

предвоенного времени 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

59. В. П. Астафьев. «Фотография, на 

которой меня нет». 

Картины военного детства, 

образ главного героя. Урок 

развития речи 

1 
0 

0,5 
 

Письменный 

контроль; 

60. Е. И. Носов. «Кукла», «Живое 

пламя» 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

61. А. В. Жвалевский, Е. Б. 

Пастернак. «Шекспиру и не 

снилось» (фрагмент). 

Внеклассное чтение 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

62. У. Шекспир. Сонеты. №66 

«Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза  

на звёзды не похожи…» 

 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

63. У. Шекспир. Жизнь и творчество. 

Трагедия «Ромео и  

Джульетта»:сюжет и  

персонажи 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

 

64. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»:  

проблематика. Урок развития речи 

1 
0 

0,5 
 

Устный 

опрос; 

65. Аттестационная  контрольная работа 1 1 
0  

Комплексная 

работа; 

66. Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX—

XXI века  М. Парр. 

«Вафельное сердце». 

Внеклассное чтение 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

67. Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков  

второй половины XX—XXI века на 

тему«Человек в ситуации  

нравственного выбора». 

Дж. Д. Сэлинджер. «Над 

пропастью во ржи» (отрывок из 

романа): нравственно-этическая  

проблематика романа 

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

 



68. Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков  

второй половины XX—XXI века на 

тему«Человек в ситуации  

нравственного выбора». 

Дж. Д.Сэлинджер. «Над пропастью 

во ржи» (отрывок из романа): образ 

героя-подростка в  

романе.  

1 
0 0  

Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 7  

 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» 8 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.   № 287, зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит 

от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с 

курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся перечислены 

при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение  

планируемых результатов обучения.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 

текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства  

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 



личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной  

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, 

с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и  

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к  

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 

реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

между собой, так и с произведениями других  искусств;  формировать  представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их  

критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка 

на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 

предмету«Литературное чтение».  

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 5 

классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА \ 

Мифология  

Мифы народов России и мира. 

Фольклор  

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее 

трёх). 



Литература первой половины XIX века  

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой 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—ХХ веков  

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, 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 

др.  

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля  и  Минька»,  «Ёлка», 

«Золотые  слова»,  «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, А. И. 

Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX—XXI веков  

Произведения отечественной прозы 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» и др. 

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. 

Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. 



 

С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей  (одно  по  выбору). 

Например,  К.  Булычёв.  «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. 

(главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации  

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература  

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).   Например,   М.   Твен.  

«Приключения   Тома   Сойера» 

(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, 

«Каникулы»,«Звук бегущих ног», 

«Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый  клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,  

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей;  

—  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

—   неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

—   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

—   представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

—   представление о способах противодействия коррупции; 

—   готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

—   активное участие в школьном самоуправлении; 

—   готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

—  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 



культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения  

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 

—  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

—  готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

—  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

—  осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

—  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

—  стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования;  

—  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

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

дальнейшие цели; 

—  умение принимать себя и других, не осуждая; 

—  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

—  уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;  

—  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

—  готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

—  уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

—  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 



—  ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

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

окружающей среды;  

—  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

—  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

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

технологической и социальной сред;  

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

—  овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

—  установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды;  

—  изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

—  потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

—  в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

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

—  в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

—  анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

—  оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

—  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

—  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

—  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

—  формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

—  быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 



—  устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

—  с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

—  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

—  формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

—  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по  

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

—  владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 

—  эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных  

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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



—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

—  использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

—  принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

—  уметь обобщать мнения нескольких людей; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать  

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы  

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

—  участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 



2) Самоконтроль: 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

—  развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

 

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

—  регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

—  проявлять открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её 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 их 

в процессе анализа и интерпретации произведений: 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 учётом 

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 учётом 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 учётом литературного развития обучающихся);  

 7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 

учётом 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 досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в 

том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;  

 11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться 

публично представлять их результаты (с учётом 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 интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.



 
 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  

изучени

я 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронн

ые  

(цифровые)  

образовател

ьные 

ресурсы 

всег
о 

контроль

ные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Мифология 

1.1. Мифы народов России и мира 3 0 0  Сопоставлять мифы 

разных народов, 

сравнивать их с  

эпическими 

произведениями; 

Устный 
опрос; 

 РЭШ,  

1.2. Внеклассное чтение 1 0 0  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Письме

нный 

контрол

ь; 

РЭШ,  

Итого по разделу 4  

Раздел 2. Фольклор 

2.1. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки 2 0 0  Выразительно читать 

фольклорные 

произведения малых 

жанров,  

отвечать на вопросы;  

Отличать пословицы от 

поговорок; 

Сопоставлять русские 

пословицы и поговорки 

с пословицами и  

поговорками других 

народов;  

Уметь сочинять и 

разгадывать  

загадки; 

Устный 
опрос; 

РЭШ,  



2.2. Развитие речи 1 0 0  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Письменн

ый 

контрол 

 

2.3. Сказки народов России и народов мира 5 0 0  Определять виды сказок  

(волшебные, бытовые, о  

животных);  

Определять и 

формулировать тему и 

основную мысль 

прочитанной сказки;  

Характеризовать героев 

сказок, оценивать их 

поступки;  

Определять 

особенности языка и 

композиции народных 

сказок  

разных народов (зачин, 

концовка, постоянные 

эпитеты, устойчивые 

выражения и др.);  

Сочинять собственные 

сказки,  

употребляя сказочные 

устойчивые выражения;  

Инсценировать 

любимую сказку; 

Устный 
опрос; 

 

2.4. Внеклассное чтение 1 0 0  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Устный 
опрос; 

 

Итого по разделу 9  
 



 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1. И. А. Крылов. Басни (три по выбору). «Волк на псарне», 

«Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл 

и Соловей», «Ворона и Лисица» 

4 0 0  Выразительно читать 

басню, в том числе по 

ролям;  

Определять и 

формулировать тему и 

основную мысль 

прочитанной басни;  

Находить значение 

незнакомого слова в 

словаре;  

Инсценировать басню;  

Определять 

художественные  

особенности басенного 

жанра;  

Иметь первоначальное  

представление об 

аллегории и  

морали;  

Читать басню наизусть 

(по выбору 

обучающегося); 

Практиче

ская 

работа; 

 

3.2. Развитие речи 1 0 1  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Практиче

ская 

работа; 

 



3.3. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях»  

6 0 0  Выразительно читать  

стихотворения;  

Отличать поэтический 

текст от  

прозаического, 

аргументировать свой 

ответ;  

Определять 

тематическое единство 

подобранных 

произведений;  

Выявлять средства  

художественной  

изобразительности в 

лирических 

произведениях (эпитет, 

метафору, 

олицетворение, 

сравнение);  

Выполнять письменные 

работы по 

первоначальному 

анализу  

стихотворения;  

Заучивать 

стихотворения 

наизусть; Выразительно 

читать сказку,  

отвечать на вопросы по  

содержанию;  

Определять идейно-

тематическое 

содержание сказки А. С. 

Пушкина; Выявлять 

своеобразие авторской 

сказки и её отличие от 

народной; Выделять 

ключевые эпизоды в  

тексте произведения;  

Сопоставлять сказку с 

Зачет;  

 



 

3.4. М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» 2 0 0  Выразительно читать  

стихотворение;  

Отвечать на вопросы по  

прочитанному тексту, 

задавать  

вопросы с целью 

понимания  

содержания 

стихотворения;  

Определять его 

историческую  

основу, идейно-

тематическое  

содержание;  

Определять позицию 

автора;  

Выявлять жанровые 

признаки и средства 

художественной  

изобразительности в 

произведении (эпитет, 

олицетворение, 

сравнение, метафора);  

Заучивать 

стихотворение 

наизусть; Писать мини-

сочинение; 

Зачет;  



3.5. Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» 2 0 0  Пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) 

текст повести;  

Выделять ключевые 

эпизоды в  

тексте произведения;  

Составлять устный 

отзыв о  

прочитанном 

произведении;  

Определять 

художественные  

средства, создающие  

фантастический настрой 

повести, а также 

картины народной 

жизни; 

Самооценк

а с  

использова

нием«Оцен

очного  

листа»; 

 

3.6. Внеклассное чтение 1 0 0  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Устный 
опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу 16  

Раздел 4. Литература второй половины XIX века  

4.1. И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 5 0 1  Выделять наиболее 

яркие эпизоды 

произведения;  

Составлять простой 

план рассказа; 

Определять тему, идею  

произведения;  

Характеризовать 

главных героев 

рассказа;  

Составлять устный 

портрет  

Герасима;  

Определять роль 

пейзажных  

описаний;  

Зачет;  



4.2. Развитие речи 1 1 0  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Письме

нный 

контрол

ь; 

 

 



 

4.3. Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). 

«Крестьянские дети». «Школьник». Поэма«Мороз, Красный 

нос» (фрагмент) 

3 0 0  Выразительно читать 

поэтический текст, в 

том числе по ролям;  

Определять 

тематическое  

содержание 

стихотворения;  

Характеризовать 

главных героев, 

лирического героя 

(автора);  

Определять отношение 

автора к детям;  

Выявлять средства  

художественной 

выразительности; 

Заучивать 

стихотворение 

наизусть; 

Устный 
опрос; 

 

4.4. Л. Н. Толстой. 

Рассказ «Кавказский пленник»  

5 0 0   

Выразительно читать 

текст  

рассказа, отвечать на 

вопросы,  

пересказывать (подробно 

и сжато); Выявлять 

основную мысль  

рассказа, определять его  

композиционные 

особенности;  

Выделять ключевые 

эпизоды в  

тексте произведения; 

 

 

Составлять план 

сообщения о  

главных героях 

Тестирован
ие; 

 



4.5. Внеклассное чтение 1 0 0  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Устный 
опрос; 

 

Итого по разделу 15  

Раздел 5.Литература XIX—ХХ веков 

5.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о 

родной природе и о связи человека с Родиной (не менее 

пяти). Например, 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  

4 0 1   

Выразительно читать  

стихотворение, 

определять его  

тематическое 

содержание, средства 

художественной 

выразительности 

(эпитет, метафора, 

сравнение,  

олицетворение);  

Выявлять музыкальность  

поэтического текста;  

Выражать личное 

читательское  

отношение к 

прочитанному;  

Заучивать одно из 

стихотворений наизусть; 

Устный 
опрос; 

 

 



 

5.2. Развитие речи 1 1 0 Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Письме

нный 

контрол

ь; 

 

5.3. Юмористические рассказы отечественных писателей XIX—

XX веков.  А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, 

«Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др.  

2 0 1 Выразительно читать 

рассказ,  

отвечать на вопросы 

по  

прочитанному 

произведению,  

задавать вопросы с 

целью  

понимания 

содержания  

произведений, 

пересказывать  

близко к тексту;  

Определять роль 

названия в  

литературном 

произведении;  

Анализировать 

произведение с учётом 

его жанровых  

особенностей, с 

использованием 

методов смыслового 

чтения и  

эстетического анализа, 

давать  

собственную 

интерпретацию и 

оценку 

произведениям;  

Характеризовать 

героев рассказа; 

Сопоставлять 

произведения  

Практиче

ская 

работа; 

 



5.4. М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). 

Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и др. 

2 0 0 Выразительно читать 

рассказ,  

отвечать на вопросы 

по  

прочитанному 

произведению,  

задавать вопросы с 

целью  

понимания 

содержания  

произведений, 

пересказывать  

близко к тексту;  

Определять роль 

названия в  

литературном 

произведении;  

Анализировать 

произведение с учётом 

его жанровых  

особенностей, с 

использованием 

методов смыслового 

чтения и  

эстетического анализа, 

давать  

собственную 

интерпретацию и 

оценку 

произведениям;  

Характеризовать 

героев рассказа; 

Сопоставлять 

произведения  

авторов по заданным 

основаниям; 

Устный 
опрос; 

 



 

5.5. Произведения отечественной литературы о природе и 

животных (не менее трёх). Например, произведения А. 

И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского 

4 0 0  Выразительно читать 

прозаический текст, 

отвечать на вопросы,  

владеть разными 

видами  

пересказа;  

Составлять план;  

Определять сюжет и 

тематическое 

своеобразие 

произведения;  

Находить и 

характеризовать образ 

рассказчика, его роль в  

повествовании;  

Определять средства  

художественной 

выразительности 

прозаического текста;  

Писать отзыв на 

прочитанное  

произведение;  

Пользоваться 

библиотечным  

каталогом для поиска 

книги; 

Устный 
опрос; 

 

5.6. А. П. Платонов. Рассказы 

(один по выбору).  

Например, «Корова», 

«Никита» и др. 

2 0 0  Выразительно читать 

прозаический текст, 

отвечать на вопросы по  

прочитанному 

произведению,  

задавать вопросы с 

целью  

понимания содержания  

произведения, владеть 

разными  

видами пересказа;  

Составлять план;  

Определять тему 

Устный 
опрос; 

 



5.7. Развитие речи 1 0 1  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Письме

нный 

контрол

ь; 

 

5.8. В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 2 0 1  Читать прозаический 

текст,  

отвечать на вопросы,  

пересказывать, 

участвовать в  

беседе о произведении;  

Находить детали, 

языковые  

средства 

художественной  

выразительности, 

определять их роль в 

произведении;  

Находить значение 

незнакомого слова в 

словаре;  

Определять характер 

главного  

героя, его 

взаимоотношение с  

природой;  

Выявлять роль пейзажа 

в рассказе; 

Практиче

ская 

работа; 

 

5.9. Развитие речи 1 1 0  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Письме

нный 

контрол

ь; 

 

 



 

Итого по разделу 19  

Раздел 6. Литература XX—XXI веков 

6.1. Произведения отечественной прозы 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» и др. 

3 0 0  ;  

Воспринимать и 

выразительно  

читать литературное 

произведение; Отвечать 

на вопросы (с  

использованием 

цитирования) и 

самостоятельно 

формулировать  

вопросы к тексту;  

Участвовать в 

коллективном  

диалоге;  

Анализировать сюжет, 

тему  

произведения, 

определять его  

композиционные 

особенности;  

Характеризовать и 

сопоставлять героев 

произведения, выявлять  

художественные 

средства их  

создания;  

Выявлять средства  

художественной  

изобразительности в 

произведении; 

Использовать 

различные виды  

пересказа произведения; 

Устный 
опрос; 

 



6.2. Внеклассное чтение 1 0 0  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Устный 
опрос; 

 



6.3. 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. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. 

Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. 

Аромштам, Н. Ю. Абгарян, А. В. Жвалевского и Е. Б. 

Пастернак и др. 

3 0 1  Воспринимать и 

выразительно  

читать литературное 

произведение; Отвечать 

на вопросы,  

формулировать 

самостоятельно  

вопросы к тексту, 

пересказывать 

прозаические 

произведения;  

Определять тему, идею  

произведения;  

Характеризовать 

главных героев, 

составлять их 

словесный портрет; 

Сопоставлять героев и 

их поступки с другими 

персонажами  

прочитанного 

произведения и  

персонажами других  

произведений;  

Выявлять авторскую 

позицию;  

Высказывать своё 

отношение к  

событиям, 

изображённым в  

произведении;  

Писать отзыв на 

прочитанную  

книгу; 

Тестирован
ие; 

 



6.4. Развитие речи 1 1 0  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Письме

нный 

контрол

ь; 

 

 



 

6.5. Произведения приключенческого жанра отечественных 

писателей (одно по выбору). Например, К. Булычёв 

«Девочка, с которой ничего  не случится», «Миллион 

приключений»(главы по выбору) и др. 

2 0 0  ;  

Воспринимать и 

выразительно  

читать прозаический 

текст,  

отвечать на вопросы,  

пересказывать текст, 

используя авторские 

средства  

художественной 

выразительности; 

Определять тему, идею  

произведения;  

Характеризовать 

главных героев, 

основные события;  

Писать отзыв на 

прочитанное  

произведение, 

аргументировать своё 

мнение;  

Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного  

чтения; 

Устный 
опрос; 

 

6.6. Внеклассное чтение 1 0 0  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Устный 
опрос; 

 

Итого по разделу 11  

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 



7.1. Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. 

Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню 

мать мне пела»  

1 0 0  Выразительно читать и  

анализировать 

поэтический текст; 

Характеризовать 

лирического  

героя;  

Определять общность 

темы и её 

художественное 

воплощение в  

стихотворениях русской 

поэзии и в 

произведениях поэтов 

народов  

России;  

Выявлять 

художественные  

средства 

выразительности; 

Устный 
опрос; 

 

7.2. Развитие речи 1 1 0  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Письме

нный 

контрол

ь; 

 

Итого по разделу 2  

Раздел 8. Зарубежная литература 

 



 

8.1. Х. К. Андерсен. Сказки (одна 

по выбору).  

Например, «Снежная 

королева», «Соловей» 

2 0 0  Читать сказку, 

отвечать на  

вопросы, 

пересказывать;  

Определять сюжет,  

композиционные и  

художественные 

особенности  

произведения;  

Формулировать 

вопросы к  

отдельным 

фрагментам сказки; 

Характеризовать 

главных героев, 

сравнивать их 

поступки;  

Высказывать своё 

отношение к событиям 

и героям сказки;  

Определять связь 

сказки Х. К. 

Андерсена с 

фольклорными 

произведениями;  

Пользоваться 

библиотечным 

каталогом для 

поиска книги; 

Тестирован
ие; 

 



8.2. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по 
выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» 

(главы); Дж. Р. Р. Толкин.«Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы) и др.  

2 0 0  Выразительно читать  

произведение, 

задавать вопросы к 

отдельным 

фрагментам,  

формулировать тему и 

основную идею 

прочитанных глав;  

Рассуждать о героях и  

проблематике 

произведения,  

обосновывать свои 

суждения с опорой на 

текст;  

Выявлять своеобразие 

авторской сказочной 

прозы и её отличие от 

народной сказки;  

Выделять ключевые 

эпизоды в тексте 

произведения;  

Писать отзыв на 

прочитанное  

произведение;  

Пользоваться 

библиотечным  

каталогом для поиска 

книги; 

Устный 
опрос; 

 



8.3. Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по 

выбору). Например, М. Твен.«Приключения Тома Сойера» 

(главы); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», 
«Зелёное утро» и др. 

1 0 0  Воспринимать и 

выразительно  

читать литературное 

произведение; Отвечать 

на вопросы,  

самостоятельно 

формулировать  

вопросы, пересказывать  

содержание отдельных 

глав;  

Определять тему, идею  

произведения;  

Характеризовать 

главных героев, 

составлять их 

словесные портреты; 

Сопоставлять героев и 

их поступки с другими 

персонажами  

прочитанного 

произведения;  

Писать отзыв на 

прочитанную  

книгу; 

Устный 
опрос; 

 



 

8.4. Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 
выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», 

«Чёрная стрела» (главы по выбору) и др. 

1 0 1  Читать литературное 

произведение, отвечать 

на вопросы;  

Самостоятельно 

формулировать вопросы 

к произведению в  

процессе его анализа;  

Сопоставлять 

произведения по  

жанровым 

особенностям;  

Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного  

чтения; 

Устный 
опрос; 

 



8.5. Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по 

выбору). Например, Э. Сетон-Томпсон. «Королевская 

аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. 

Лондон. 

«Белый Клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-
Тави»  

2 0 0  Воспринимать и 

выразительно  

читать литературное 

произведение; Отвечать 

на вопросы,  

самостоятельно 

формулировать  

вопросы, пересказывать  

содержание 

произведения или  

отдельных глав;  

Сопоставлять 

произведения по  

жанровым 

особенностям;  

Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного  

чтения; 

Устный 
опрос; 

 

8.6. Внеклассное чтение 1 0 0  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Устный 
опрос; 

 

Итого по разделу 9  

Раздел 9. Итоговый контроль 

9.1. Аттестационная  контрольная работа за курс 5 класса 2 2 0  Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Компле

ксная 

работа; 

 



Итого по разделу 2  

Резервное время 15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 10   
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Художественная литература 

как предмет эстетического 

цикла. Миф, фольклор,  

литература 

1 0 0  Устный опрос; 

2. Мифы и мифология. Мифы 

Древней Греции 

1 0 0  Устный опрос; 

3. Мифы и мифология. 

Олимпийские боги. Миф о 

боге Аполлоне и музах 

1 0 0  Устный опрос; 

4. Внеклассное  

чтение. Мифологические  

образы и античная культура 

в русской поэзии 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

5. Народная мудрость пословиц 

и поговорок 

1 0 0  Устный опрос; 

6. Жанр загадки. Эпитет, 

сравнение и метафора 

1 0 0  Устный опрос; 

7. Развитие речи. Путешествие 

в страну Фольклорию 

1 0 1  Практическая 

работа; 

8. От малых жанров фольклора 

к большим. Сказка как  

фольклорный жанр. 

Жанровые особенности. 

Типы сказок 

1 0 0  Устный опрос; 

9. Русские народные сказки-

притчи и сказки о  

животных. Народные  

представления о  

справедливости, добре и зле 

в сказке «Журавль и цапля» 

1 0 0  Устный опрос; 

10. Народная мораль и поэтика 

волшебной сказки. Тема  

мирного труда и защиты  

родной земли в волшебной 

сказке "Иван - крестьянский 

сын и чудо-юдо" 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

11. Художественный мир  

волшебной сказки "Царевна-

лягушка" 

1 0 0  Устный опрос; 

12. Художественные  

особенности бытовых сказок. 

Народное  представление о 

справедливости, добре и зле 

в сказке "Солдатская  

шинель" Контрольный тест 

по теме «Сказки» 

1 1 0  Тестирование; 

13. Внеклассное чтение. В  

гостях у народной сказки 

1 0 0  Устный опрос; 

14. Истоки басенного жанра 

(Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). 

Басенный мир И.А.Крылова 

1 0 0  Устный опрос; 

15. Отражение исторических 

событий в басне И.А. 

Крылова "Волк на псарне" 

1 0 0  Устный опрос; 

16. Осмеяние невежества и  

неблагодарности в басне 

И.А.Крылова "Свинья под 

дубом" 

1 0 0  Устный опрос; 

17. От гармонии в музыке - к 

гармонии в жизни (по басне 

И.А.Крылова «Квартет») 

1 0 0  Устный опрос; 

18. Развитие речи. Рассказ и 

мораль в басне 

1 0 1  Практическая 

работа; 

19. А.С.Пушкин: начало 

творческого пути. 

Поэтизация образа няни, 

мотивы одиночества и 

грусти в стихотворениях 

А.С. Пушкина "Няне", 

"Зимний вечер" 

1 0 0  Устный опрос; 

20. Стихотворение 

А.С.Пушкина«Зимнее утро» 

как образец пейзажной 

лирики. 

1 0 0  Устный опрос; 

21. А.С.Пушкин "Сказка о  

мёртвой царевне и о семи  

богатырях": события и герои 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

22. А.С.Пушкин "Сказка о  

мёртвой царевне и о семи 

богатырях": сравнительная 

характеристика героев 

1 0 0  Устный опрос; 

23. А.С.Пушкин "Сказка о  

мёртвой царевне и о семи 

богатырях": истоки сюжета, 

поэтика сказки 

1 0 0  Устный опрос; 

24. Контрольная работа. 

Итоговый урок  по  

произведениям А.С.Пушкина 

1 1 0  Контрольная 
работа. 

25. М.Ю.Лермонтов: жизнь и 

творчество. Историческая 

основа и патриотический 

пафос стихотворения  

"Бородино" 

1 0 0  Устный опрос; 

26. Изображение  массового 

героизма русских солдат в 

Бородинском сражении в 

стихотворении  

М.Ю.Лермонтова  

"Бородино" 

1 0 0  Письменный 
контроль; 

27. "Н.В.Гоголь «Ночь перед 

Рождеством»: ночь чудес и 

справедливости" 

1 0 0  Устный опрос; 

28. Фантастика и реальность в 

повести Н.В.Гоголя «Ночь 

перед Рождеством» 

1 0 0  Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

29. Внеклассное чтение. "Знаете 

ли вы украинскую ночь?" (по 

повести Н.В.Гоголя "Вечер 

накануне Ивана Купала") 

1 0 0  Устный опрос; 

30. И.С.Тургенев: жизнь и  

творчество. Рассказ  

И.С.Тургенева "Муму": 

история создания, быт и 

нравы крепостной России 

1 0 0  Устный опрос; 

31. И.С.Тургенев "Муму": 

история отношений  

Герасима и Татьяны. 

Герасим и его окружение 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

32. И.С.Тургенев "Муму": 

Герасим и Муму.  

Счастливый год 

1 0 0  Устный опрос; 

33. И.С.Тургенев "Муму":  

протест героя против  

отношений барства и рабства 

1 0 0  Устный опрос; 

34. Контрольная работа по 

рассказу И.С.Тургенева 

"Муму" 

1 1 0  Контрольная 

работа 

35. Развитие речи. Сочинение 

"Что воспевает И.С.Тургенев 

в образе Герасима?" 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

36. Н.А.Некрасов: жизнь и  

творчество. Мир детства в 

стихотворениях  

Н.А.Некрасова  

"Крестьянские дети",  

"Школьник" 

1 0 0  Устный опрос; 

37. Н.А.Некрасов «Мороз,  

Красный нос» (фрагмент): 

поэтический образ русской 

женщины 

1 0 0  Устный опрос; 

38. Н.А.Некрасов "Мороз,  

Красный нос" (фрагмент): 

тяжёлая доля крестьянской 

женщины в России второй 

половины XIX века 

1 0 0  Устный опрос; 

39. Л.Н.Толстой: начало  

литературной деятельности. 

"Кавказский пленник" —

рассказ-быль 

1 0 0  Устный опрос; 

40. Жилин и Костылин — два  

разных характера, две разные 

судьбы (по рассказу  

Л.Н.Толстого "Кавказский  

пленник") 

1 0 0  Устный опрос; 

41. Жилин и татары. Жилин и 

Дина. Дружба разных  

народов как естественный 

закон человеческой жизни 

(по рассказу Л.Н.Толстого 

"Кавказский пленник") 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

42. Л.Н.Толстой "Кавказский 

пленник": сюжет,  

композиция, идея  

произведения 

1 0 0  Устный опрос; 

43. Итоговый урок по 

рассказу Л.Н.Толстого 

"Кавказский пленник". 

Контрольный тест. 

1 1 0  Тестирование; 

44.  Внеклассное чтение. 

Сатирическая острота,  

непримиримость к лести, 

осмеяние низости в баснях 

Л.Н.Толстого  

1 0 0  Устный опрос; 

45. Ф.И.Тютчев - певец родной 

природы. Образ лета в  

стихотворении "Как весел 

грохот летних бурь", образ 

осени в стихотворении "Есть 

в осени первоначальной..." 

1 0 0  Устный опрос; 

46. Пейзажная лирика  

А.К.Толстого и А.А.Фета. 

Художественные средства, 

передающие различные  

состояния природы и  

человека в стихотворении 

А.К.Толстого "Где гнутся 

над омутом лозы" и  

стихотворении А.А.Фета 

"Задрожали листы,  

облетая..." 

1 0 0  Устный опрос; 

47. Богатство и разнообразие 

чувств и настроений в  

пейзажной лирике  

И.А.Бунина, А.А.Блока,  

С.А.Есенина (на примере 

стихотворений И.А.Бунина 

"Помню - долгий зимний 

вечер", А.А.Блока "Летний 

вечер", С.А.Есенина  

"Мелколесье. Степь и  

дали...") 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

48. Человек и природа в  

стихотворениях  

Н.М.Рубцова и  

Ю.П.Кузнецова (на примере 

стихотворений Н.М.Рубцова 

"Звезда полей",  

Ю.П.Кузнецова "Цветы") 

1 0 1  Практическая 

работа; 

49. Развитие речи.  Классное 

сочинение.Русские  

поэты XIX-XX в. о Родине, 

родной природе и о себе. 

1 0 0  Письменный 

контроль. 

50. А.П.Чехов: жизнь и  

творчество. Комическое в 

рассказе А.П.Чехова 

«Лошадиная фамилия» 

1 0 0  Устный опрос; 

51. Юмористический и  

сатирический талант А.П. 

Чехова в 

рассказе«Хирурги

я» 

1 0 0  Устный 

опрос; 

52. М.М.Зощенко: жизнь и 

творчество. Смешное в 

рассказе М.М.Зощенко 

"Галоша" 

1 0 0  Устный опрос; 

53. Смешное и грустное в 

рассказе М.М.Зощенко 

"Встреча" 

1 0 0  Устный опрос; 

54. А.И.Куприн: жизнь и  

творчество. Мир животных в 

рассказе А.И.Куприна  

"Завирайка" 

1 0 0  Устный опрос; 

55. М.М.Пришвин: жизнь и  

творчество. Сказка-быль  

М.М.Пришвина "Кладовая 

солнца": нравственная суть 

взаимоотношений Митраши 

и Насти 

1 0 0  Устный опрос; 

56. Образ природы в сказке-

были М.М.Пришвина  

"Кладовая солнца" 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

57. К.Г.Паустовский: жизнь и  

творчество. Ответственность 

человека перед природой (по 

рассказу К.Г. 

Паустовского«Заячьи лапы») 

1 0 0  Устный опрос; 

58. А.П.Платонов: жизнь и  

творчество. Сила любви в 

рассказе А.П.Платонова 

"Корова" 

1 0 0  Устный опрос; 

59. Нравственные уроки в  

рассказе  

А.П. Платонова «Корова» 

1 0 0  Устный опрос; 

60. Развитие речи. Сочинение 

"Каким должно быть  

отношение людей к  

животным?" (по рассказам 

А.И.Куприна,  

М.М.Пришвина,  

К.Г.Паустовского,  

А.П.Платонова) 

1 0 0  Письменный 

контроль 

61. В.П.Астафьев: жизнь и  

творчество. Человек и  

природа в рассказе  

В.П.Астафьева "Васюткино 

озеро" 

1 0 0  Устный опрос; 

62. Контрольная работа  по 

рассказу В.П.Астафьева 

"Васюткино озеро").  

1 1 0  Контрольная  

работа; 

63. Развитие речи. Сочинение  

"Какие черты характера  

Васютки вызывают уважение 

и восхищение?" (по рассказу 

В.П.Астафьева "Васюткино 

озеро" 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

64. Ю.Я. Яковлев: жизнь и  

творчество. "Это не должно 

повториться!" (по рассказу 

Ю.Я.Яковлева "Девочки с 

Васильевского острова" 

1 0 0  Устный опрос; 

65. В.П.Катаев: жизнь и  

творчество. Ребёнок на войне 

(по повести В.П.Катаева  

"Сын полка") 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

66. У войны не детское лицо (по 

повести В.П.Катаева "Сын 

полка") 

1 0 0  Устный опрос; 

67. Внеклассное  

чтение. Проблема  

нравственного взросления 

героя в повести  В. 

Богомолова «Иван» 

1 0 0  Устный опрос; 

68. В.П.Крапивин: жизнь и  

творчество. Урок мужества, 

доброты и настоящей  

дружбы (по сказочной  

повести В.П. Крапивина 

«Дети Синего Фламинго»)  

1 0 0  Устный опрос; 

69. А.А.Гиваргизов: жизнь и  

творчество. Приемы  

создания комического в  

рассказах А.Гиваргизова (по 

рассказам "Педсовет",  

"Памятник кошке") 

1 0 0  Устный опрос; 

70. М.С.Аромштам: жизнь и 

творчество. Два взгляда на 

мир в повести  

М.С.Аромштам "Когда  

отдыхают ангелы" 

1 0 0  Практическая 

работа; 

71. Развитие речи. Сочинение 

"Детство — это огромный 

край, откуда приходит  

каждый" 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

72. К.Булычёв: жизнь и  

творчество. Реальность и  

фантастика в повести  

К.Булычёва "Девочка, с  

которой ничего не случится" 

1 0 0  Устный опрос; 

73. Тема любви к миру и  

приключениям в  

фантастической повести  

К.Булычёва "Девочка, с  

которой ничего не случится" 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

74. Внеклассное чтение. Какой 

должна быть мечта? (по  

рассказу К.Булычёва "В  

продажу поступили золотые 

рыбки") 

1 0 0  Устный опрос; 

75. Р.Г.Гамзатов: жизнь и  

творчество. Любовь к Родине 

в стихотворении Р.Гамзатова 

"Песнь соловья" 

1 0 0  Устный опрос; 

76. Развитие речи. Ритм и 

рифма. Размеры  

стихосложения. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

77. Х.К.Андерсен: жизнь и 

творчество. Великая сила 

любви в сказке  

Х.К.Андерсена "Снежная 

королева" 

1 0 0  Устный опрос; 

78. Что есть красота? (по сказке 

Х.К.Андерсена "Снежная  

королева") 

1 0 0  Устный опрос; 

79. Л.Кэрролл: жизнь и  

творчество. Бессмыслица как 

средство создания чудесных 

ситуаций в сказочной  

повести Л.Кэрролла "Алиса в 

стране чудес" 

1 0 0  Устный опрос; 

80. Логика абсурда или  

бессмыслица со смыслом по 

повести Л.Кэрролла "Алиса в 

стране чудес" 

1 0 0  Устный опрос; 

81. Р.Брэдбери: жизнь и  

творчество. Что нужно  

человеку для счастья? (по 

рассказам Р.Брэдбери  

"Каникулы", "Звук бегущих 

ног" 

1 0 0  Устный опрос; 

82. Р.Л.Стивенсон: жизнь и  

творчество. В поисках  

сокровищ (по произведениям 

Р.Л.Стивенсона "Остров  

сокровищ", "Чёрная стрела") 

1 0 1  Практическая 

работа; 

 



 

83. Э.Сетон-Томпсон: жизнь и 

творчество. Образы  

животных и образы людей в 

рассказе Э.Сетона-

Томпсона«Королевская 

аналостанка» 

1 0 0  Устный опрос; 

84. Дж.Даррелл: жизнь и  

творчество. Мифландия и  

мифические животные в  

повести Джеральда Даррелла 

"Говорящий сверток" 

1 0 0  Устный опрос; 

85. Внеклассное чтение. 

Дж.Р.Киплинг: жизнь и  

творчество. Изображение  

мира джунглей и его законов 

в сказке Дж.Р.Киплинга  

"Маугли" 

1 0 0  Устный опрос; 

86. Аттестационная  контрольная 

работа за курс 5 класса 

1 1 0  Комплексная 

работа; 

87. В.М.Гаршин: жизнь и  

творчество. 

1 0 0   

88.  Героическое и обыденное 

в сказке  

В.М.Гаршина "Attalea  

Princeps" 

1 0 0  Устный опрос; 

89. Соцветие мудростей в сказке 

В.М.Гаршина "Attalea  

Princeps" 

1 0 0  Устный опрос; 

90. М.Твен: жизнь и творчество. 

Неповторимый мир детства в 

романе М.Твена  

"Приключения Тома Сойера" 

1 0 0  Устный опрос; 

91. Тема воспитания ребёнка в 

обществе в романе М.Твена 

"Приключения Тома Сойера" 

1 0 0  Устный опрос; 

92. Дж.Р.Р.Толкин: жизнь и  

творчество. Отличительные 

черты жанра фэнтези в  

повести Дж.Р.Р.Толкина  

"Хоббит, или Туда и  

обратно" 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

93. "Путешествие с Бильбо 

Бэггинсом" (по  

фантастической повести 

Дж.Р.Р.Толкина «Хоббит, 

или Туда и обратно») 

1 0 0  Устный опрос; 

94. Джек Лондон: жизнь и  

творчество. Что значит быть 

взрослым? (по произведению 

Дж.Лондона "Сказание о  

Кише") 

1 0 0  Устный опрос; 

95. Драматизм и оптимизм 

"Сказания о Кише"  

Дж.Лондона 

1 0 0  Устный опрос; 

96. Мир глазами животных (по 

повести Дж.Лондона "Белый 

Клык") 

1 0 0  Устный опрос; 

97. Повесть о победе любви над 

"царством ненависти" (по  

повести Дж.Лондона "Белый 

Клык") 

1 0 0  Устный опрос; 

98. О.Уайльд: жизнь и  

творчество. Любовь и  

самопожертвование в сказке 

О.Уайльда "Соловей и роза" 

1 0 0  Устный опрос; 

99. Д.Дефо: жизнь и творчество. 

Необычайные приключения 

героя романа Д.Дефо  

"Робинзон Крузо" 

1 0 0  Устный опрос; 

100.   Д.Дефо "Робинзон Крузо"-

произведение о силе  

человеческого духа 

1 0 0  Устный опрос; 

101.   Путешествие по страницам 

прочитанных произведений 

отечественной литературы 

(урок-игра) 

1 0 0  Устный опрос; 



 

102.   Путешествие по страницам 

прочитанных произведений 

зарубежной литературы  

(урок-игра) 

1 0 0  Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

102 6  

 

 

2.1.3 Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» 

 

2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Математика: учебный курс «Алгебра» 

2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «Математика: учебный курс «Геометрия» 

2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «Математика: учебный курс «Вероятность  и 

статистика» 

2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

2.1.9. Рабочая программа учебного предмета «История: учебные курсы «История России» 

и «Всеобщая история» 

2.1.10. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

2.1.11. Рабочая программа учебного предмета «География» 

2.1.12. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

2.1.13. Рабочая программа учебного предмета «Биология 

2.1.14. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

2.1.15. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство 

2.1.16. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

2.1.17. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

2.1.18. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2.1.19. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

2.1.20. Рабочая программа учебного  курса «Практическая грамотность» 

2.1.21. Рабочая программа учебного курса «Математика для всех» 

2.1.22. Рабочая программа учебного курса «Актуальные вопросы обществознания» 

2.1.23. Рабочая программа учебного курса «Школа безопасности» 

2.1.24. Рабочая программа учебного курса «Основы обществознания» 

2.1.25. Рабочая программам  учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» 

2.1.26. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие функциональной. 

грамотности» 

2.1.27. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектно-исследовательская 

деятельность» 

2.1.28. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Биология в объективе» 

2.1.29.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экспериментальная физика» 

2.1.30. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная химия» 

2.1.31. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практическая география» 

2.1.32. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

2.1.33. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 

2.1.34. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный медиацентр» 

2.1.35. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой профессиональный 

выбор» 

2.1.36. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Патриотический клуб 

«Витязи» 



 

2.1.37. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волонтёрское движение 

«Добрые сердца» 

2.1.38. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музейное дело» 

2.1.39. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивный клуб 

«Олимпиец» 

 

 

2.2. Программа формирования УУД у обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

▪ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

▪ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

▪ формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

▪ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

▪ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

▪ овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

▪ формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

▪ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Универсальные учебные действия – это обобщенные учебные действия, позволяющие решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 
 

2.2. 1. Целевой раздел. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 



 

- овладение умениями,  включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

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

произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2. 2. Содержательный  раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:  

—как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности»  тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

1. Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

▪ Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов 

речи и жанров. 

▪ Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

▪ Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

▪ Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами 

▪ текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

▪ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

▪ Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

▪ Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 



 

 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

▪ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

▪ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

▪ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

▪ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

▪ Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

▪ Овладеть 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. 

▪ Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

▪ Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 

источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию 

в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

▪ Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 

прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 

языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в 

тексте информации. 

▪ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

▪ В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести 

диалог с текстом. 

▪ Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

других источниках. 

▪ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 



 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

▪ Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

▪ Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

▪ Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

▪ Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

▪ Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного 

языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения (жестами, мимикой). 

▪ 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 этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 
 

2. Иностранный язык (английский/немецкий) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

▪ Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

▪ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

▪ Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

▪ Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), 

в собственных устных и письменных высказываниях. 

▪ Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

▪ Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов). 

▪ Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.). 



 

▪ Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

▪ Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

▪ Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

▪ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

▪ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

▪ использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

▪ Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

▪ Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

▪ Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 

▪ выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать 

его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения. 

▪ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

▪ Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

▪ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений). 

▪ Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

▪ Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

▪ Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи). 

▪ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

▪ Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

3. 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. 

▪ Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

▪ Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

▪ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 

▪ Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

▪ Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

▪ Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

▪ Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 

▪ Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

▪ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

▪ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни 

в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

▪ Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 



 

▪ Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

▪ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

▪ Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды. 

▪ Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Удерживать цель деятельности. 

▪ Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

▪ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

▪ Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

4. Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

▪ Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

▪ Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

▪ Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

▪ Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

▪ Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

▪ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

▪ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

▪ Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

▪ Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

▪ Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

▪ Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

▪ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 



 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

▪ Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

▪ Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

▪ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

▪ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

▪ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

▪ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

▪ Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

▪ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

5. Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

▪ Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

▪ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

▪ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

▪ Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

▪ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

▪ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, средств массовой информации. 

▪ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

▪ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

▪ Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

▪ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 



 

▪ Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

▪ Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

▪ Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

▪ Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

▪ Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

▪ Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

▪ Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений. 

▪ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

▪ Классифицировать острова по происхождению. 

▪ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

▪ Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

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

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

форме. 

▪ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

▪ Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

▪ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций 

в обществе. 

▪ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

▪ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

▪ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

▪ Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

▪ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

▪ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

▪ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

▪ Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России. 

▪ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 



 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

▪ Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

▪ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

▪ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

▪ Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

▪ Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в 

разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

▪ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

▪ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

▪ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

▪ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам. 

▪ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

▪ Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

▪ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества. 

▪ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

▪ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

▪ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

▪ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

▪ Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры 

и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ 

и революций и т. д.). 

▪ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

▪ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 



 

▪ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 
 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных 

организаций при получении основного общего образования на основе программы 

формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников научного 

способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса школы обеспечивает 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося 

проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного 

или мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

▪ на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

▪ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, 

делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

▪ обоснование актуальности исследования 

▪ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 



 

цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

▪ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

▪ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

▪ представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, 

что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

▪ предметные учебные исследования; 

▪ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

▪ урок-исследование; 

▪ урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

▪ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

▪ урок-консультация; 

▪ мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным 

с точки зрения временных затрат является использование: 

▪ учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

▪ мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

▪ Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

▪ доклад, реферат; 

▪ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 



 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

▪ социально-гуманитарное; 

▪ филологическое; 

▪ естественно-научное; 

▪ информационно-технологическое; 

▪ междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

▪ конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

▪ брифинг, интервью, телемост; 

▪ исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

▪ научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

▪ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

▪ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

▪ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

▪ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

▪ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

▪ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

▪ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

▪ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

▪ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 

жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 



 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

▪ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

▪ максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

▪ анализ и формулирование проблемы; 

▪ формулирование темы проекта; 

▪ постановка цели и задач проекта; 

▪ составление плана работы; 

▪ сбор информации/исследование; 

▪ выполнение технологического этапа; 

▪ подготовка и защита проекта; 

▪ рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на 

то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

▪ предметные проекты; 

▪ метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

▪ монопроект (использование содержания одного предмета); 

▪ межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

▪ метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

▪ Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

▪ Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

▪ Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

▪ Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

▪ Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 



 

▪ материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

▪ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

▪ гуманитарное; 

▪ естественно-научное; 

▪ социально-ориентированное; 

▪ инженерно-техническое; 

▪ художественно-творческое; 

▪ спортивно-оздоровительное; 

▪ туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

▪ творческие мастерские; 

▪ экспериментальные лаборатории; 

▪ конструкторское бюро; 

▪ проектные недели; 

▪ практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

▪ материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

▪ медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

▪ публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

▪ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

▪ понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

▪ умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

▪ умение планировать и работать по плану; 

▪ умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

▪ умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности 

в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

▪ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

▪ качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

▪ качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

▪ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 



 

 

 Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана в соответствии с обновлением 

нормативно-правовой базой воспитания в Российской Федерации и на основе Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций разработанной Институтом изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования.   

                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой Организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания (ФГОС НОО Приказ Минпросвещения РФ № 286 от 31 мая 2021 г., ФГОС ООО 

Приказ Минпросвещения РФ № 287 от 31 мая 2021 г.). 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе (ФГОС НОО Приказ 

Минпросвещения РФ № 286 от 31 мая 2021 г., ФГОС ООО Приказ Минпросвещения РФ № 287 

от 31 мая 2021 г.). 

Рабочая программа воспитания должна обеспечивать: 

создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне Организации, 

класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 

содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье; 

 - учет социальных потребностей семей обучающихся; 

 - совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур; 

- создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации 

личностного потенциала; 

 - формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других 

людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, 

гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие 

идеологии экстремизма и терроризма; 

 - развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о 



 

семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

 - стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, 

формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и 

практического познания устройства мира; 

- формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора 

здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию 

необходимости следования принципу предвидения последствий своего поведения; 

 - условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 

отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям социальной 

среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного 

деструктивного характера; 

- создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для овладения 

обучающимися современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

- осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых Организацией и 

формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

- формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно 

полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей 

профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, Организации, 

населенного пункта, в котором они проживают; 

 - информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на 

местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых Организацией совместно с различными 

предприятиями, образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 

практической подготовки; 

 - оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в 

их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику мотивации, 

способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения 

образования и выбора профессии (ФГОС ООО Приказ Минпросвещения РФ № 287 от 31 мая 

2021 г.). 
 

I.ЦЕЛЕВОЙ. 

МБОУ «Гамалеевская СОШ № 2» является средней общеобразовательной школой. Обучение 

ведётся по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

Социокультурная среда деревни более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная 

среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания.  

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром поселка, деревни.  



 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие 

педагоги школы учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, 

бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 

родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при 

создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 

резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

Школа расположена на территории села, рядом расположен сосновый лес,что имеет 

определенный образовательный и воспитательный эффект, значительно обогащает ресурсы 

образовательного учреждения, если его использовать для формирования чувства патриотизма, 

гражданственности, сопричастности каждого школьника к своей малой Родине, своей школе, 

своей семье, к природе как источнику жизни на Земле, к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни, к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности и к самим себе 

как хозяевам своей судьбы.  

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы, ее 

расположения и контингента обучающихся.  

В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры  администрацией, сельской  

библиотекой , с ЦДТ, ДЮСШ. 

В своей воспитательной работе организуем взаимодействие и проведение мероприятий с КДН и 

ЗП, ПДН ОВД г. Сорочинск, ОГИБДД МУ МВД России. 

В школе функционируют отряды: ЮИД, ДОО  «Школьный дом»,  Юнармия, первичная 

организация РДШ.  

На стене школы висит Мемориальная доска  последнему генеральному прокурору СССР   

Трубину Николаю Семёновичу выпускнику школы, и  наша школа носит  его имя. 

Для педагогического коллектива школы главной ценностью в построении воспитательной 

работы является поддержка ученика в стремлении своего интеллектуального, творческого, 

социального развития и раннего профессионального самоопределения.  Современный 

национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, 

– это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Системообразующим компонентом воспитательной системы школы является развитие 

личности обучающихся, которое составляет цель и основной результат воспитательного 

процесса.  

Под воспитанием педагогический коллектив школы понимает целенаправленное управление 

процессом развития личности, ее свободного самоопределения и творческой самореализации, с 

опорой на единство учебно-воспитательного процесса.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. Важной составляющей каждого ключевого дела и различных используемых 

для процесса воспитания совместных дел педагогов и обучающихся является - коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

результатов каждого проведенного ключевого дела.  

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

поощряется конструктивное межклассовое и межвозрастное взаимодействие школьников;  



 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и других детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой, основной фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтных ситуаций) функции.  

Каждый классный руководитель формирует ребёнка целостной личностью, т. е. заботиться о 

его здоровье, его способностях, нравственности. Организуя свою работу, классный 

руководитель обеспечивает физическое, нравственное развитие личности школьника, создаёт 

условия для развития его интеллектуальных, творческих способностей, для самоопределения, 

самореализации, самоорганизации и самореабилитации. Воспитательная работа школы 

складывается из совместной деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов 

дополнительного образования, из воспитания на уроке, вне урока: через систему 

дополнительного образования, реализацию программ воспитания района.  

Педагоги знают личностные особенности, бытовые условия жизни обучающихся, отношения в 

семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений 

между педагогами, ребятами и их родителями.  

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов 

воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления: Управляющий совет, 

Общешкольный родительский комитет и Совет старшеклассников.  

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, родителями  

и педагогическим коллективом учитываются интересы ребенка. 

Воспитывающая среда МБОУ «Гамалеевская СОШ № 2»  – это форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, совокупность 

окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его вхождению в современный мир.  

А процесс совместной жизнедеятельности взрослых и детей, в рамках воспитательной системы, 

направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов ученического актива, 

укрепления и пропаганду школьных традиций:  

 Традиция - «Посвящение в первоклассников» и «Посвящение в пятиклассники» - 

торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком своего первого 

социального статуса – школьника, гражданина школьного государства;  

    Традиция - цикл дел «Творческая выставка» предполагает организацию в течение года 

выставок творческих работ обучающихся  

   Традиция - мини-экспедиции «От старины до современности» по историческим местам 

родного  села,  округа, с целью знакомства и общения с жителями, фотографирования и 

описания мест, связанных с жизнью известных  жителей  или произошедшими здесь 

историческими событиями.  

 Традиция - «Доброе дело» - все заботятся о пожилых людях,  о  инвалидах. 

 Традиция – линейка у памятника павшим воинам в селе Гамалеевка.  

Традиция –День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Традиция – «Спасибо вам, учителя!» - мероприятия для педагогов школы. 

Стимулом рождения инноваций деятельности в рамках воспитательной системы являются 

детские общественные объединения и организации: «Юнармия», «Российское движение 

школьников», волонтёрское движение #МЫРЯДОМ и развитие школьного театра. 

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, учебных 

кабинетов, школьного двора, спортплощадки и так далее. Все это создает психологический фон, 

на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании школы. 

Воспитание - важная и неотъемлемая часть образовательного процесса, направленное на 

достижение двух взаимосвязанных целей - обеспечение процесса социализации гражданина в 



 

обществе и поддержку процесса индивидуализации личности. Школа работает по программам 

профессиональной подготовки в рамках приоритетных проектов ПроеКТОриЯ, «Путевка в 

жизнь», «Билет в будущее». 

Обучающиеся школы активные участники и победители муниципальных, всероссийских  

конкурсов, проектов, акций, фестивалей. 

Юные спортсмены успешно защищают честь школы на районных соревнованиях, 

завоевывая победные и призовые места. 

Конкурс «Большая перемена» взял высокую стартовую планку. Новый проект привлёк 

внимание обучающихся нашей школы большим количеством разнообразных направлений, 

которые позволяют каждому участнику сделать свой индивидуальный выбор. 

В школе функционируют отряды:  ЮИД «БОНД», волонтерский отряд «Добрые сердца». 

Также работаем по направлению общественно - государственной детско- юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ) и Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». 

В школе организовано ученическое самоуправление. Осуществляется преемственность 

деятельности обучающихся на всех уровнях образования, возрастных ступенях обучения. 

Исполнительным  органом школьного ученического самоуправления, действующим 

между всеми возрастными ступенями обучения, является Совет старшеклассников. 

Деятельность органов школьного ученического самоуправления направлена

 на координацию ученических коллективов. Органом самоуправления классов 

является Актив класса. Работа Совета старшеклассников строится в рамках деятельности 

следующих отделов: «Науки и образования», «Информации», «Культуры и досуга», 

«Патриотический», «Правопорядка», «Спорта и ЗОЖ». 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному 

участию в жизни школы работают общешкольный родительский комитет (законных 

представителей обучающихся) школы и классные родительские комитеты. 

В связи с возрастающими требованиями к деятельности классного руководителя, в 

школе работает методическое объединение классных руководителей. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является то, что большинство 

обучающиеся школы проживают в ее микрорайоне – с. Гамалеевка. Большая часть семей 

связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль 

в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 

учащихся и учителей не только в школе, но и в микрорайоне в целом. 

Контингент обучающихся школы очень разнообразен - это и коренные жители  и 

«приезжие». Этнокультурные, конфессиональные и религиозные особенности учтены 

при формировании ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации с организациями-партнерами. 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. Базовые для нашего общества ценности: семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско-взрослого 

сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности учебного заведения 



 

определяется общая цель воспитания в школе. 

 Цель. Создание в школе условий для развития высококультурной, социально-активной, 

гуманной личности, способной к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, имеющей потребность в здоровом образе жизни, 

владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения, способной реализовать себя в 

современном мире. 

 Методическая цель. Формирование у педагогического коллектива школы системного 

видения процесса воспитания и актуализации потребности в совершенствовании и обновлении 

практики воспитательной работы с обучающимися. 

Данная цель ориентирует педагогов в первую очередь: 

- на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка; 
- на сотрудничество, на партнерские отношения педагога и обучающегося; 
- на сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 
своему саморазвитию. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач. 

 Задачи: 

1.Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2.Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3.Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4.Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5.Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школьном, так и 

на уровне классных сообществ; 

6.Инициировать и поддерживать деятельность российского движения школьников (РДШ); 

7.Поддерживать деятельность функционирующих на базе Школы детских общественных 

объединений и организаций; 

8.Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9.Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10.Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

11.Развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12.Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования. 

 Целевые приоритеты - личностные результаты обучающихся. 



 

1. В воспитании детей 1-4 класса (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; - 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим, 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть 

вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; - уметь 

сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми, уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 



 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; - трудовой опыт, опыт 

участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. Добросовестная работа 



 

педагогов, направленная на  достижение  поставленной  цели, позволит формированию  

основных личностных результатов обучающихся. 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 - гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 - патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 - духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 - эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 - физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 - трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 - экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 - ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

 

Направление Характеристики (показатели) 

 

Гражданское Патриотическое Знающий и любящий свою малую родину, 

свой край. 

Имеющий представление о своей 

стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему 

народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своему и другим 

народам. Сознающий свою принадлежность 

к общности граждан России; Понимающий 

свою сопричастность прошлому, 



 

настоящему  и будущему своей малой 

родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления 

о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе 

и государстве. Понимающий

 значение гражданских 

символов (государственная 

символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

 

Духовно-нравственное 

 
Понимающий ценность каждой 

человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие 

поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать 

нравственную оценку  своим поступкам, 

отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий

 сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий 

неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный 

вред другим людям. Понимающий  

необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных 

усилий человека,     проявляющий 

готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками 

общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и 

ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой 

половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и 

поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

Владеющий первоначальными 

представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные 

эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 



 

Знающий и соблюдающий основные 

правила этикета в обществе. 

Владеющий  первоначальными 

представлениями о 

 единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные 

эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила 

этикета в обществе. 

Эстетическое 

 

Проявляющий уважение и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего народа, 

других народов России. Проявляющий 

стремление к самовыражению в

 разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

 

Физическое воспитание и безопасность 

 
Соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе 

в информационной среде. 

Ориентированный на физическое 

развитие, занятия спортом. Бережно 

относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других 

людей. 

Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, 

обществе. 

Готовый к предупреждению и преодолению 

опасных ситуаций 

Трудовое 

 

Сознающий ценность честного труда в 

жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства. 

Проявляющий уважение к труду, 

людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, 

прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в 



 

различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое 

 

Понимающий  зависимость жизни  людей  

от природы, ценность природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, 

бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. Выражающий 

готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей 

среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

 

Познавательное Выражающий познавательные интересы,   

инициативность, активность  и  

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными 

представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и 

явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, 

научному знанию в разных областях. 

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Направление Характеристики (показатели) 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую  

гражданскую идентичность в 

поликультурном      

и      многоконфессиональном в  российском 

обществе  современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное 

отношение к государственным символам      

России,      праздникам, традициям народа 

России. Понимающий и принимающий свою 

сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему народам России, тысячелетней 

истории российской      государственности.      

Проявляющий      готовность к выполнению 

обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной 



 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся 

и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том 

числе самоуправление), местного сообщества, 

родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

 

 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение 

к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и 

народа России в целом, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного 

языка, истории, культуры своего народа, своего 

края, других народов России, Российской 

Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги, и 

трудовые достижения своих земляков, жителей 

своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей 

общей Родины –России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

 

Духовно- нравственное Знающий и уважающий основы духовно-

нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий 

поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие 

аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным 

в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и 

ответственность личности в условиях 



 

индивидуального и общественного 

пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнац ионального согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к 

религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к 

российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, 

своего края, основы культурного наследия 

народов России и человечества; 

испытывающий 

чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России 

Эстетическое 

 

Проявляющий восприимчивость к разным 

видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное 

творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной 

культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. Выражающий 

понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли 

народных традиций и народного творчества 

в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в 

разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

 

Физическое 

 
Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении 

здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического 

здоровья. 



 

Знающий и соблюдающий правила 

безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-

среде. Способный адаптироваться к 

стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели. Умеющий осознавать эмоциональное 

состояние других, стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками 

рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовый оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

 

Трудовое 

 
Уважающий труд, результаты трудовой 

деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в 

решении практических трудовых     дел,     

задач     (в     семье,     школе,     своей     

местности 

технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, 

планировать и выполнять такого рода 

деятельность. Проявляющий интерес к 

практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. Сознающий важность 

обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного 

выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных 

планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

 

Экологическое 

 
Ориентированный на применение знаний 

естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер 

экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в 

современном мире. Выражающий неприятие 

действий, приносящих вред природе, 



 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность 

как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в 

практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей 

Познавательное 

 

Выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, 

достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему 

научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. Развивающий личные 

навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой 

среде). Демонстрирующий навыки 

наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

 

Направление Характеристики (показатели) 

 

Гражданское  Осознанно выражающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном 

и многоконфессиональном российском 

обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России 

как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, 

с Российским государством, ответственность 

за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное 

гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод 



 

сограждан, уважения к историческому и 

культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий 

неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, 

национальным, расовым, религиозным 

признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской 

социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, 

акциях, программах) 

 

 

Патриотическое 

 

Выражающий свою этнокультурную 

идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его 

истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего 

народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство 

причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное 

отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное 

 

 

Проявляющий приверженность 

традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с 

учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое 

поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных 



 

ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий 

понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к 

религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных 

религий народов России, национальному 

достоинству, религиозным убеждениям с 

учетом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий 

ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. Способный 

вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание 

устойчивой многодетной семьи на основе 

российских традиционных семейных 

ценностей, понимании брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными 

представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни 

человека, народа, общества, 

Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа 

России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес 

к чтению как средству познания 

отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое 

 

 

Знающий и уважающий 

художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий 

его значение в культуре. Критически 

оценивающий и деятельно 

проявляющий понимание 

эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 



 

Сознающий и деятельно проявляющий 

понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и 

самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное 

самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве 

с учетом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание ценности 

отечественного и мирового 

художественного наследия, роли 

народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

 

Физическое 

 

 

Понимающий и выражающий в 

практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. Выражающий на 

практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных для 

физического и психического здоровья 

привычек, поведения (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, игровая и 

иные зависимости, деструктивное 

поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и 

общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к 

меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии 

своего физического и психологического 

состояния, состояния окружающих людей 



 

с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и 

умения оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

 

Трудовое 

 

 

Уважающий труд, результаты труда, 

трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои 

и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый 

вклад в развитие своего поселения, 

края, страны. Проявляющий 

сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в 

социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, 

школе, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные 

периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной 

социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-

трудовых ролях, в том числе  

предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор 

сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность 

получения профессионального 

образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой 

деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в 

информационном 

высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в 

современном обществе 

 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий 

сформированность экологической культуры 



 

на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и 

естественных наук для решения задач по 

охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие 

действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Знающий и применяющий

 умения разумного,

 бережливого природопользования в 

быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт

 экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

 

 

Познавательное 

 

Деятельно выражающий познавательные

 интересы в разных 

предметных областях с учетом своих 

способностей, достижений. Обладающий 

представлением о научной картине мира 

с учетом современных достижений науки 

и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. Выражающий навыки 

аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. Сознающий и 

аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в 

жизни российского общества, в 

обеспечении      его безопасности, в

 гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в 

современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки 

наблюдений, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности 

 

 

 II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1.Уклад общеобразовательной организации 

 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и 



 

школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-

пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве.  

Уклад  задает  и удерживает  ценности, принципы и традиции воспитания,

 нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 

процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, 

характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 

воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей 

(законных  представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, 

общественных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада 

образовательной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гамалеевская СОШ №2» 

Сорочинского района Оренбургской области(далее школа) находится в селе Гамалеевка.  

История школы начинается в 1822 году. В то время в селе Гамалеевка было две школы – 

земская и церковно-приходская. В церковно-приходской школе вел занятия поп Сократ 

Бельский, а в земской – дочь попа Софья Сократьевна. Со временем церковно-приходская 

школа была ликвидирована, и обучение велось в земской школе. С 1918 года она стала единой 

трудовой школой. 

До 1943 года школа была семилетней. В 1943-44 годах из поселка Гришинка в село Гамалеевка 

перевели среднюю школу. В 1958 году в пристанционном поселке Гришинка было начато 

строительство нового каменного здания, куда в 1959 году была переведена средняя школа, и 

с 1959 года в селе Гамалеевка школа стала семилетней, а с 1961 года -  восьмилетней. 

Она размещалась все в том же старом деревянном здании. 

Помещение для нее было тесным, поэтому в 1960 году слева от основного здания школы было 

построено здание для начальных классов.   В феврале 1986 года было принято решение на базе 

Гамалеевской восьмилетней школы открыть среднюю. 

Школа имеет свою историю и замечательные традиции не только в учёбе, но и в труде. спорте, 

патриотическом и эстетическом воспитании, организации досуга. В школе создан и работает 

школьный музей «Возрождение», где собран богатый материал об истории родной школы, 

истории села, о людях его населяющих. На протяжении многих лет школа является 

победителем и призёром спортивных соревнованиях по лыжным гонкам и лёгкой атлетике. 

Мы - активные  участники  конкурсов исследовательских работ. 

В школе сложился дружный, творческий коллектив педагогов из 17 педагогов, 7 из которых 

выпускники нашей школы. 

Немаловажно то, что школа расположена в центре села. Каждый элемент социальной и 

культурной среды имеет определённый образовательный и воспитательный эффект, может 

значительно обогатить ресурсы школы. Если его использовать для формирования чувства 

сопричастности каждого школьника к своей малой Родине, своей школе, семье, общему делу. 

Школа тесно сотрудничает с администрацией Гамалеевского территориального отдела, СДК, 

сельской библиотекой,  где  ребята посещают творческие объединения, принимают участие в 

подготовке и проведении мероприятий, праздничных концертов.  В рамках 

профориентационной работы  школа тесно сотрудничает с ОАО «Горизонт», для ребят 

проводятся экскурсии на данное предприятие. 

Процесс воспитания в МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 



 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя доорганизатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

Школа сама играет значительную роль не только в социуме, но и в территориальной 

образовательной системе. Школа позиционируется как образовательная организация, 

предоставляющая образовательные услуги высокого качества и считается одной из лучших 

школ района. 

Школа оборудована кабинетами для проведения учебных занятий, имеет  спортивный зал и 

спортивные объекты на территории. В школе организовано горячее питание для учеников, 

соблюдаются условия охраны здоровья обучающихся, имеется доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

В рамках воспитательной работы МОБУ «Гамалеевская  СОШ №2 » реализует проекты 

Общероссийской общественно-государственной детско - юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее РДШ), является первичным отделением РДШ.  

Программа воспитания учитывает многонациональный состав семей обучающихся. Для 

удовлетворения потребностей учеников в расширении социальных   связей   активно   

используем   онлайн-платформы   и   ресурсы: 

- «Электронный дневник и журнал»: 

- «Учи.ру», «Российская электронная школа»; 

 - АИС     «ПФДО»: 

 - единая    система    электронного     обучения «edu.rkomi.ru».   

  Различная информация для обучающихся, педагогов, родителей и законных представителей 

публикуется на официальном сайте образовательного учреждения. 

Воспитательное пространство школы представляет собой систему условий, возможностей для 

саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - обучающимися, 

педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились 

бабушки, дедушки, родители, внуки, выпускники возвращаются в школу в качестве 

сотрудников и педагогов. Эта особенность играет важную роль в воспитательном  процессе, т.к. 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию всех участников образовательных 

отношений (родители, учащиеся, учителя) не только в школе, но и в селе  в целом. В 

небольшом коллективе интенсивнее и быстрее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Дети активно 



 

взаимодействуют не только со своими сверстниками, но и с ребятами других возрастов, а также 

со всеми учителями и сотрудниками школы. 

Основными традициями воспитания в МОБУ «Гамалеевская СОШ №2» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется соревновательность между классами, 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, творческих объединений, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Различная информация для обучающихся, педагогов, родителей и законных представителей 

публикуется на официальном сайте образовательного учреждения. 

Воспитательное пространство школы представляет собой систему условий, возможностей для 

саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - обучающимися, 

педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились 

бабушки, дедушки, родители, внуки, выпускники возвращаются в школу в качестве 

сотрудников и педагогов. Эта особенность играет важную роль в воспитательном  процессе, т.к. 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию всех участников образовательных 

отношений (родители, учащиеся, учителя) не только в школе, но и в селе  в целом. В 

небольшом коллективе интенсивнее и быстрее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Дети активно 

взаимодействуют не только со своими сверстниками, но и с ребятами других возрастов, а также 

со всеми учителями и сотрудниками  школы. 

 

2.1.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Основные школьные дела – это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые 

общешкольные дела помогают преодолеть стихийный характер проведения мероприятий, 

дают возможность реальному партнерству всех субъектов воспитания 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви 

к своей малой Родине через осознание корней истории - важнейший приоритет 

воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 



 

разновозрастных, разнопоколенных сообществ - реальное партнерство субъектов воспитания в 

рамках гуманистической воспитательной системы «Школа - социокультурный центр». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела, которые включают в себя работу со всеми уровнями образования. 

 

Уровень начального общего образования:  

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты и акции – ежегодные и разрабатываемые, реализуемые совместно 

школьниками, педагогами, родителями и социальными партнерами школы (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности),ориентированные на 

преобразование  окружающего школу  социума акция  «Георгиевская лента», «Бессмертный 

полк», «Сад  Победы», Дни единых действий, благотворительный концерт для  ветеранов труда, 

учителей - ветеранов и тружеников тыла на базе школы. 

На школьном уровне: 

Посвящение в первоклассники – торжественный ритуал посвящения первоклассников в 

полноправные граждане школы, «Поздравления   ветеранов»; общешкольные праздники 

(«День пожилого человека», «День родной  школы», состязания «Зарница»,«Зарничка», 

«Проводы русской зимы -Масленица», конкурс патриотической песни, конкурс строя и 

песни, посвященный Дню Победы, «Новый год», линейка, посвященная окончанию учебного 

года.  

Акция «Дни здоровья» - цикл мероприятий по З О Ж  

«Безопасность» - цикла мероприятий в рамках Всероссийской акции «Внимание дети» по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, Единый День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита). 

На уровне классов 

Совместная деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых 

ответственных лиц (День именинника, «Прощание с Азбукой», «День матери» и т.д), экскурсии 

в музей. 

 

        Уровень основного общего образования на внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные разрабатываемые школьным волонтерским отрядом 

«Добрые сердца» и реализуемые совместно школьниками, педагогами; Акция «Письмо 

солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески оформленные 

 письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный момент 

срочную службу в Армии). 

На школьном уровне: 

Мероприятия, направленные на сплочение коллектива: День защитника Отечества, 

экскурсии в музей по теме Великой Отечественной войны, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок» 

«А у нас так» - ежегодно проводимые общешкольные праздники - (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) конкурсы, связанные со значимыми для детей и педагогов  

знаменательными датами в которых участвуют все классы школы, День самоуправления, 

концерты, конкурсные программы,  «День пожилого человека», 

Акция «Дни здоровья» -  цикл мероприятий по ЗОЖ, спортивные соревнования  «А, ну-

ка, парни!»; цикл мероприятий в рамках антинаркотического месячника «Мы  за здоровый 

образ жизни!»; «Мы выбираем спорт – как альтернативу пагубным привычкам!» 

«Безопасность» - цикла мероприятий в рамках Всероссийской акции «Внимание дети» по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, Единый День солидарности в 

борьбе с терроризмом « Беслан - боль сердца».  



 

День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);  

На уровне классов: 

через создаваемый отдел классного самоуправления, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления: 

система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение:  сотрудничество со школьным медиацентром; цикл дел, посвящённых 

Дню Победы, «Осенний калейдоскоп», «Новогоднее путешествие»; праздники, посвящённые 

Дню матери, 8 марта и 23 февраля, Дням воинской славы и т.д. 

 

Уровень среднего общего образования. 

В ключевых общешкольных делах старшеклассники являются помощниками и 

партнерами педагогов, выступая в активной роли организаторов дел и наставников младших 

школьников. 

На уровне классов: 

через работу классного самоуправления, которая отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного самоуправления: система традиционных дел в классах, 

составляющих 

ядро воспитательной работы , сотрудничество со школьной газетой; цикл дел, посвящённых 

Дню Победы, «Осенний калейдоскоп», «Новогоднее сумасшествие»; праздники, 

посвящённые Дню матери, 8 марта и 23 февраля, Дням воинской славы и т.д. - День науки 

(подготовка проектов, исследовательских работ и их защита). 

Для всех уровней в конце года проводится - Церемония награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески оформленные письма 

и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную 

службу в Армии). 

На школьном уровне: 

Мероприятия, направленные на сплочение коллектива: День защитника Отечества, 

экскурсии в музей по теме Великой Отечественной войны, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок» 

«А у нас так» - ежегодно проводимые общешкольные праздники - (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) конкурсы, связанные со значимыми для детей и педагогов  

знаменательными датами в которых участвуют все классы школы, День самоуправления, 

концерты, конкурсные программы,  «День пожилого человека», 

Акция «Дни здоровья» -  цикл мероприятий по ЗОЖ, спортивные соревнования  «А, ну-

ка, парни!»; цикл мероприятий в рамках антинаркотического месячника «Мы  за здоровый 

образ жизни!»; «Мы выбираем спорт – как альтернативу пагубным привычкам!» 

«Безопасность» - цикла мероприятий в рамках Всероссийской акции «Внимание дети» по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, Единый День солидарности в 

борьбе с терроризмом « Беслан - боль сердца».  

День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);  



 

На уровне классов: 

через создаваемый отдел классного самоуправления, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления: 

система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение:  сотрудничество со школьным медиацентром; цикл дел, посвящённых 

Дню Победы, «Осенний калейдоскоп», «Новогоднее путешествие»; праздники, посвящённые 

Дню матери, 8 марта и 23 февраля, Дням воинской славы и т.д. 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями. 

Работа с классным коллективом. 

- Сплочение классного коллектива, профилактика конфликтов, интеграция детей с ОВЗ, 

установление доверительных отношений с учащимися класса (стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе); 

 - Сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей для организации 

интересных и полезных дел (праздников, экскурсий, посещений музеев и культурно-зрелищных 

мероприятий), совместное планирования работы каждого месяца, делегирование отдельных 

поручений, подведение итогов; 

 - Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе; инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных проектах и мероприятиях, празднование памятных дат 

календаря. 

 - Установление и закрепление доверительных отношений с учащимися классного 

сообщества, создание эмоционально благоприятной воспитательной среды в классе для 

развития духовно богатой, свободной, творчески мыслящей, здоровой личности, 

способной к саморазвитию, профессиональному самоопределению. 

- Формирование традиций классного коллектива, определение структуры классного 

самоуправления, Кодекс класса. Организация интересных и полезных совместных дел 

класса, персонифицированное вовлечение во внеурочную деятельность и дополнительное 

образование с учетом потребностей и интересов учащихся, профориентация - 

формирование адекватных профессиональных притязаний. 

- Установление позитивных отношений с другими классными коллективами через 

инициирование и поддержку участия в общешкольных ключевых делах, а также 

выбранного классом направления работы (РДШ, ЮНАРМИЯ, ЮИД и др.); 

- Участие класса в информационно-профилактических компаниях («Неделя безопасности», 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», нравственно-правовом месячнике, 

Всероссийском уроке безопасности школьников в сети «Интернет», цикла 

профилактических социально-информационных мероприятиях волонтерского отряда 

«Добрые сердца», «Днях здоровья» и др.); 

- Организация классным руководителем совместно с родителями походов и экскурсий, 

посещений музея и культурно-зрелищных мероприятий; 

- Проведение классных часов, основанных на принципах доверительного, уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставление школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения, выработка иерархии 

материальных и духовных ценностей. Тематические - согласно плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в 



 

городе, стране, способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину. Игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы. Организационные, связанные к 

подготовке класса к общему делу. Здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей). 

- Проведение экскурсий и походов. Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей,   на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углублённого изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы. Это однодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; 

празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

коллектива. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками, учителями  предметниками); 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении, на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

- или законными представителями, с другими учащимися класса, через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения, через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, ведение дневника наблюдений за 

слабоуспевающими      учащимися, индивидуальные беседы с их родителями, работа с 

педагогом- психологом. 

- ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. 

- работа со слабоуспевающими учащимися, испытывающими трудности в обучении, 

своевременное выявление детей, требующих внимания; с обучающимися, имеющими 

психологические проблемы с привлечением психолога  школы.  Учет и разработка системы 

поощрений лучших учащихся. 



 

- работа с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением 

- вовлечение детей в объединения дополнительного образования, приобщение их к спорту и 

физкультуре, развития уважения к себе, своему здоровью, здоровью окружающих (спортивные 

праздники, Дни здоровья). 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями. 

 На групповом уровне 

1. Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

2. Психологические тренинги, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного обсуждения важных психологических вопросов и проблем; 

3. Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

4. Единые родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

5. Общешкольные  родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее  

острых проблем обучения и воспитания школьников; в том числе в формате ВКС; 

6. Консультационный  пункт – семейный  всеобуч, на  котором  родители  могли  бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

7. Виртуальные консультации родителей педагогами – психологами и  педагогами  школы. 

На индивидуальном уровне 

1. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

2. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

3. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

4. Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных

 усилий педагогов и родителей. 

 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией 



 

(ФГОС НОО Приказ Минпросвещения РФ № 286 от 31 мая 2021 г., ФГОС ООО Приказ 

Минпросвещения РФ № 287 от 31 мая 2021 г.). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками направлений: 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

На уровне начального общего образования 

 

Название курса Форма 

организации 

Класс/объём 

1 2 3 4 

Учимся создавать проекты Курс   1 1 

Основы функциональной 

грамотности 

Курс  1 1 1 

Школа безопасности Кружок 1 1   

Разговоры о важном Кружок 1 1 1 1 

Основы робототехники Курс   1 1 



 

Моё Оренбуржье Курс 1 1   

  3 4 4 4 

 

На уровне основного общего образования 

 

Название курса Форма 

организации 

Класс/объём 

5 6 7 8 

Учебные курсы  3 3 4 4 

Развитие функциональной 

грамотности 

Курс 1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Курс 1 1 1 1 

Биология в объективе Курс 1 1   

Экспериментальная физика Курс   1  

Занимательная химия Курс    1 

Практическая география Курс   1 1 

Внеурочная деятельность, 

направленная на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

 5 5 5 6 

Разговоры о важном Курс 1 1 1 1 

 «Олимпиец» спортивный 

клуб 

1 1 1 1 

Школьный театр Курс 1 1 1  

Школьный медиацентр Курс 1 1 1 1 

Мой профессиональный 

выбор 

Курс    1 

Витязи патриотичес

кий клуб 

1 1 1  

Добрые сердца Волонтёрски

й движение 

   1 

Музейное дело Клуб    1 

  8 8 9 10 

 

На уровне среднего  общего образования 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса, Форма реализации Количество 

часов  

10 

Спортивное Спортивный клуб «Олимпиец» 1 

Духовно-нравственное, 

общекультурное 

Разговор о важном 1 

Общеинтеллектуальное Курс «Путь к Олимпу» 1 

Социальное Основы финансовой грамотности 1 

Курс «Мой профессиональный выбор» 1 

  5 

 



 

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход 

и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных 

программ. Индивидуально-ориентированный подход дает возможность школьнику действовать 

в зоне ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих детей – это 

возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость.  
 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- реализация воспитательных задач урока через содержание учебных дисциплин, 

ориентированных на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся 

 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя. 

 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения  со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы          учебной 

дисциплины и самоорганизации 

 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально         значимой       

информацией         -  инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия     и     

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 

Применение на уроке интерактивных форм  

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в 

парах. 

 

Мотивация эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских        проектов,        

что        даст  школьникам возможность 

приобрести навык  самостоятельного        

решения        теоретической  проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 



 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других        исследователей, навык публичного     

выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 

 

 

 

Воспитательные задачи школьного урока 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций; 

 

2) формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий; 

 

3) формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 

5) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) формирование 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3) воспитание готовности к 

служению Отечеству, его 

защите; 

4) формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 



 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

 

6) развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе; 

7) формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

8) развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

интересов, а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

5) формирование основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

6) формирование 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации 

по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям; 

7) формирование навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) формирование 

нравственного сознания и 

поведения на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) воспитание готовности и 

способности к образованию, 

в том числе 

самообразованию, на 



 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) формирование 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

11) принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) формирование 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) формирование 

осознанного выбора будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

14) формирование 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение опыта 



 

эколого-направленной 

деятельности; 

15) формирование 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 

- использование на уроке методов и приемов воспитания, видов и форм деятельности  

Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока 

Реализация воспитательного 

потенциала урока 

Методы и приемы,  

виды и формы деятельности 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 

поручение 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая работа, работа в 

парах 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся 

могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание 

по инициативе обучающихся Совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления

 в общеобразовательной организации предусматривает: 

- обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых выборов в 

общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

- представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организаций; 

- защита прав обучающихся; 

- участие в утверждении и реализации рабочей программы воспитания в общеобразовательной 

организации; 



 

- объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) 

по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в общеобразовательной 

организации; 

-  участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в школе 

с учетом их возраста. 

Деятельность школьного самоуправления направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а так же организацию 

досуга и занятости школьников. Дети самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах школьного самоуправления. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое 

самоуправление. 

Ученическое самоуправление – это осуществление детским объединением управления 

собственной деятельностью. Управление - объединение распределенных действий в общую 

деятельность, направленную на достижение единой цели. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 Уровень начального общего образования: 

На уровне школы: 

 - через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

Система классного самоуправления формируется с 1 класса. Основную 

организационную функцию выполняет учитель начальной школы. Он задает основные правила 

и нормы взаимоотношений, призывает детей к совместной деятельности. Высшим органом 

самоуправления является общее собрание класса.     Лидеры ученического самоуправления 

начальной школы развивают навыки самоуправленческой деятельности в работе 

активов классов. 

Уровень основного общего образования: 

Высшим органом классного самоуправления является общее собрание класса. Органы 

классного самоуправления избираются в начале каждого учебного года так, чтобы все учащиеся 

входили в тот или иной совет. Внутри советов сменность поручений происходит один раз в 

четверть – тем самым детям даётся возможность попробовать себя в различных видах 

деятельности с разной степенью ответственности за конечный результат, побыть ведущим и 

ведомым, организатором и исполнителем. Активы классов сотрудничают между собой.  

Уровень среднего общего образования: 

Ученики уровня среднего общего образования в значительной степени становятся 

главными организаторами работы Совета старшеклассников, организуют деятельность в рамках 

школьного объединения обучающихся 5-11 классов,  выступают лидерами 

школьного самоуправления, представляют интересы обучающихся на заседаниях 

Управляющего Совета и педагогических советах школы; участвуют в рассмотрении вопросов 

о внесении изменений в Устав школы, изучают мнения обучающихся по актуальным 

вопросам школьной жизни, представляют интересы обучающихся на Совете профилактики, 

через деятельность созданного Совета  медиации (примирения) из  наиболее  авторитетных 

старшеклассников  по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне школы: 

 - через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 



 

 - через деятельность работы активов классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 - через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.); 

 -  через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 - через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

Уровень общешкольного коллектива, основанный на получении опыта самостоятельного 

общественного действия. При переходе к этому уровню ставится задача пробуждения 

ответственности личности ребенка за себя, за дело, которое ему поручено. Развивается умение 

формулировать и решать не только собственные проблемы, но и общественные. Общешкольные 

органы самоуправления обобщают то, что сформировано в первичных коллективах. 

 

На уровне классов: 

 - через деятельность выборных по  инициативе  и  предложениям учащихся класса лидеров ( 

старост, председателей активов классов), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 - через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: сектор спортивных дел, сектор творческих дел, 

сектор работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне: 

 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 - через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Совет старшеклассников развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микро - климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Работа в Совете старшеклассников осуществляется через направления: 

 - Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

 -  Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе 

и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения. 

 - Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармия, юных 

инспекторов дорожного движения, волонтерского отряда. 

 - Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьной редакционной коллегии, они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, оформлять и представлять материал для странички школы в социальных сетях. 

Основными формами деятельности Совета старшеклассников являются:  



 

 - участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;   

 - коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

  - информационно-просветительские мероприятия; 

 - разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

Структура ученического самоуправления: 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

 -  Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 

разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 

 -  Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия. Главным данного уровня самоуправления 

является Совет старшеклассников, который состоит из лидеров каждого класса. На этом 

уровне члены Совета активно взаимодействуют с заместителем директора по 

воспитательной работе,  представителями лидеров педагогического родительского 

коллектива. 

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных 

событий; Разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического родительского 

коллективов; управление социально ориентированной деятельности школы; создание и 

укрепление общешкольных традиций. 

По каждому из направлений выбраны определенные формы деятельности и закреплены 

мероприятия, которые отражены в планировании на год. 

Школьное самоуправление - это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в 

которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои способности и 

возможности. 

Для роста активности детского коллектива решающую роль играет стиль взаимоотношений 

взрослых и детей, важными чертами которого является вера в силы детей, стремление развивать 

и максимально использовать  их инициативу, самодеятельность, воспитывать 

их самостоятельность в решении всех вопросов жизни коллектива. 

Действующий орган ученического самоуправления - инициатор всех творческих 

дел. Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педагогов. 

 

 Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование 

по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной  работы школы 

предусматривает:  

На уровне начального общего образования: 

• формирование у младших обучающихся ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и в обществе; 

• развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной      на практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую; 

• постепенное расширение представлений о мире профессионального труда.  Пример: 

 - уроки по предметам «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», 

которые знакомят обучающихся с различными видами профессий, также в рамках 

внеурочной деятельности встреча с представителями различных видов профессий из числа 

родных обучающихся; 

- диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям;  

 - цикл классных часов, знакомящих школьников с миром профессий; 



 

профориентационные минутки на уроках, деловые игры «Всё обо всем», «Угадай 

профессию», игра – викторина - «Я в профессию пойду, пусть меня научат»; 

 - экскурсии на предприятия, где работают родители, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – учитель», «Мой дедушка – 

летчик» и т.д. 

 - просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»; 

- проведение библиотечных уроков и выставок художественной литературы на тему 

многообразия профессиональной деятельности человека. 

На уровне основного общего образования: 

• развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; 

• представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»); 

• приобретение первоначального опыта в различных сферах социально профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре (этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют  

соотнести свои индивидуальные 

• возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной Пример 

 -  профессиональное просвещение школьников; 

 - диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к учебной 

деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития; 

 -  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 -  профориентационные минутки на уроках; 

 -  профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 -  экскурсионные классные часы с выездом на предприятия  

 - онлайн уроки ПроеКТОриЯ (https://proektoria.online/);  

 -  встречи с представителями разных профессий 

На уровне среднего общего образования: 

• коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности; 

 • обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию; 

• формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

• профессиональных планов (следование формуле, которую условно назвали 

«ХОЧУ» — «МОГУ» — «НАДО») 

Пример: 

- экскурсионные классные часы с выездом на предприятия, колледжи, ВУЗы;  

- онлайн уроки ПроеКТОриЯ (https://proektoria.online/); 

-  встречи с представителями разных профессий; 

-  посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 -  знакомство с рынком труда города Сорочинска и региона. 

В рамках Модуля реализуются Проекты: 

 -  ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов «Билет в будущее»; 

 - участие в мероприятиях в рамках Всероссийского проекта «Zaсобой в профессию». 

 Обучающиеся участвуют в российском тестировании функциональной грамотности по модели 

PISA, по результатам которого каждый участник получает индивидуальные рекомендации. 

Совместное с педагогами изучают интернет ресурсы, посвященные выбору профессий 

(http://metodkabi.net.ru/, http://мой-ориентир.рф/ и др.) и встречаются с выпускниками 

школы, успешными в своих профессиях. 

 

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
http://Ð¼Ð¾Ð¹-Ð¾Ñ•Ð¸ÐµÐ½Ñ‡Ð¸Ñ•.Ñ•Ñ—/


 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи  школы в данном  вопросе. Работа  с  родителями (законными  представителями) 

направлена на: 

-  формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

-  формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений; 

 -  привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным 

учреждением (Управляющий совет, родительские комитеты, Совет родительской 

общественности) к совместной реализации воспитательных программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении стали мероприятия, направленные на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное 

решение задач, такие как: 

 - Дни семьи; 

 -  совместное благоустройство школьного пространства; 

 -  привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий 

(«Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и праздники, экскурсии, 

выставки творческих работ, ярмарки); 

 -  лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом 

школы, педагогами; 

 - классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы 

регулярно проводились  родительские собрания, в повестку дня которых включены 

основные организационные вопросы работы школы: подведение итогов посещаемости и 

успеваемости, предупреждение детского травматизма, профилактика правонарушений, 

организация горячего питания, проведение внеклассных мероприятий и др. 

Также работа с родителями (законными представителями) включает групповой и 

индивидуальный  уровни деятельности: 

На групповом уровне: 

 - Управляющий совет, общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

-  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-  семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и  обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных  мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает: 

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 



 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

- изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 

России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической 

информацией гражданско-патриотической направленности; 

- карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

- художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- звуковое пространство в школе - работа школьного радио, аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 

- «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; мемориалы воинской 

славы, памятники, памятные доски; 

- «места новостей» - оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

-  благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

- благоустройство школьных аудиторий классными  руководителями  вместе с обучающимся в 

своих классах; 

- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип  и т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Уровень начального общего образования: 

- подготовка фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в классе; 
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 
обучающимися своих классов, позволяющее ребятам проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми. 

Уровень основного общего образования: 

 - оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим средством для позитивных установок, обучающихся на 



 

учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций. 
Уровень среднего общего образования: 

- событийное оформление пространства для проведения конкретных общешкольных 
мероприятий; 

- популяризация школьной символики (гимн школы, эмблема школы, элементы школьного 
костюма (галстук, бабочка), который используется как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни образовательной организации; 

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
пришкольной территории (высадка культурных растений, создание инсталляций, 
декоративное оформление); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школьников, ее традициях, правилах. 

Предметно-эстетическая среда в школе играет роль своеобразного банка культурных 

ценностей, является источником культурного развития, формирует общий культурный фон 

жизни всего школьного коллектива, отражает творческий, интеллектуальный, духовный 

потенциал педагогов и детей, обогащает внутренний мир ученика,  способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию  ребенком школы. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами - направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным 

факторам. Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение  и  психолого-педагогическое  сопровождение  групп  

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, 

школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической  направленности социальных и природных  рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры,     безопасность     дорожного движения, противопожарная     безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 



 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению - познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная,  благотворительная, искусство и др.); 

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 

 Модуль «Социальное партнерство» 

В  процессе воспитания сотрудничаем с СДК , администрацией  Ленинского сельсовета, сельской  

библиотекой, ЦДТ, ДЮСШ. 

В своей воспитательной работе организуем взаимодействие и проведение мероприятий с КДН 

и ЗП, ПДН ОВД, ОГИБДД  

 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Модуль «Внешкольные мероприятия реализуется через: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в Первомайский  районный музей, библиотеку, на 

предприятия Первомайского  района, экскурсии и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко - культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

-  выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает более 

качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие большей части педагогов 

— специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации 

работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к 

преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и 

технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий 

качественный воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы 



 

наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного   процесса   решающую   роль   в достижении главного результата – 

качественного образования и воспитания школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования 

являются: 

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации 

и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на 

более высокую квалификационную категорию; 

разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

оснащение материально - технической базы; 

использование рациональных педагогических нагрузок; 

помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОО и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива: 

через регулярное проведение и участие в семинарах, научно- практических конференциях – от 

школьных до региональных международных; 

через научно-методические пособия; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись следующие 

требования: 

умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

умение проектировать, распределять цели; 

умение организовать и анализировать деятельность; 

умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в техно- логической форме; 

умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, определяющие 

главные направления воспитательной работы; 

проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе проблемы, 

над которыми работает школа; 

реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания школьников, 

возникающие на каждом этапе формирования личности; 

уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 



 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальные возможности для внедрения в   практику   рекомендаций педагогической теории и 

передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

нормативных документов; 

научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе; 

знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся; 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе. 

 

 

№п\п 

 

Занимаемая должность 

 

Ф.И.О. 

 

 

1 

 

Директор школы 
 

Карцева Т.И. 

 

 

2 

 

Зам.директора по УВР 
 

Богович М.Н. 

 

 

3 

 

Зам.директора по ВР 
 

Марковцева О.Ю. 

 

4 
 

Классные руководители 
 

Абрамичева В.И. 

Богович М.Н. 

Борисова Н.И. 

Еленская Е.Е. 

Емелькин А.Г. 

Купиева Л.К. 

Кубрикова С.П. 

Марковцева О.Ю. 

Сидорюк М.Н. 

Утегенова А.С. 

 

 



 

 

 

 

3.2.Нормативно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется на 

основании следующих локальных актов: 

Основная общеобразовательная программа образования; 

Учебный план; 

Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 

Рабочие программы педагогов; 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении). 

 

3.3.Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов; 

на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 



 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т. п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

       Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

     Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

      Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

     Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции,  социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 



 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

       Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

     Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

      Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

     Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

       Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания,  личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленных соответствующими  ФГОС. 

         Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

     Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 



 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это 

результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития. 

     Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации 

о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

      2.Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе 

при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− внешкольных мероприятий; 

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 



 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− добровольческой деятельности обучающи. 

       Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в школе.



 

 

 

2.4. Рабочая программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом ООП ООО. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых 

для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально- психологической адаптации личности ребенка. 

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи: 

− определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

− определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

− разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

− обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

− осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников. 

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 



 

особенностей обучающихся с ОВЗ: 

− принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей; 

− принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы 

в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

− принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико- психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский 

фельдшер, социальный педагог). 

 2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями ООП ООО 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности МБОУ «Ленинская СОШ» (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной). 

 Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа: 

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении ООП ООО; 

− проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ОВЗ; 

− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

− изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся; 

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

− мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

 

 Коррекционно-развивающая работа: 

− разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

− организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

− коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

− развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

− формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

− развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

− развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 



 

− совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

− социальная защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

 Консультативная работа: 

− выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ; 

− консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

− консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

 Информационно-просветительская работа: 

− информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ; 

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

ООП ООО 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, 

в которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог. 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 



 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУ «Ленинская СОШ» (педагогом-психологом, 

фельдшером (по согласованию), социальным педагогом, учителем-логопедом (по 

договору),), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. Одним из условий 

комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ «Ленинская СОШ», 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Ленинская 

СОШ» осуществляет социальный педагог (сетевое взаимодействие). Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом, 

сетевое взаимодействие) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 

также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно- просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом- психологом, , учителем-логопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с фельдшером, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной 

на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 



 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ППк. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ 

(Положение о ППк в МБОУ «Ленинская СОШ»). 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, 

зам.директора по УВР. Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 

3.4.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

 

Коррекционная работа реализуется в урочной и внеурочной деятельности. 

На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно- 

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в 

учебном плане нормально развивающихся сверстников. Также эта работа осуществляется 

во внеурочной деятельности в группах класса, в группах на уровне образования по 

специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 



 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ППк МБОУ «Ленинская СОШ». 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования) и специалистов (учитель-логопед, 

педагог-психолог) внутри МБОУ «Ленинская СОШ»; в сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

− комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

− составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребенка. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на 

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации 

на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 



 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план ООП ООО. 

Учебный план ООП ООО (далее - учебный план), обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке, а также состав и 

структуру предметных областей, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам, а также 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

   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, которые реализуются во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области 

и учебные предметы: 
  

Предметные области Учебные предметы(учебные модули) 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России  

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, а также интересы 

и потребности участников образовательных отношений. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется 

на учебные курсы «Практическая грамотность» (5-9 классы), «Математика для всех» (5-9 

классы), «Актуальные вопросы обществознания» (7-9 классы), «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5-6 классы). 

Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика и информатика" 

включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 



 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ 

учебных курсов "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" 

включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого школой, 

осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии необходимых условий. 

При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов 

(учебных модулей) из перечня, предлагаемого школой. 

 

Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год -34 недели 

  5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

  2022-2023 2022-

2023 

2022-

2023 

2022-

2023 

2022-

2023 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5    0,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5    0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (английский) 

    1 

Математика и 

информатика 

математика 5 5    

алгебра   3 3 3 

геометрия   2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

  1 1  

информатика   1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

история 2 2 2 2 3 

обществознание  1 1 1 1 

география 1 1 2 2 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    



 

 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять 5542 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

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

Естественно-

научные 

предметы 

физика   2 2 3 

биология 1 1 1 2 2 

химия    2 2 

искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

 музыка 1 1 1 1  

технология технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

 Количество часов в 

неделю 

29 30 31 32 34 

Часть, формируемая участниками 

общеобразовательных отношений 

3 3 4 4 2 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   

 информатика 1 1    

 Литература 

 

  1   

 Краеведение 

литературное 

 

 0,5    

 Краеведение 

географическое 

   1  

 Краеведение 

историческое 

   1 0,5 

 Русский язык    1  

 Алгебра    1 1 1 

 Биология   1   

 География  0,5    

 Финансовая 

грамотность 

    0,5 

 Разговор о правильном 

питании 

1     

Допустимая 

аудиторная 

нагрузка при 6-

ти дневной 

учебной неделе 

 32 33 35 36 36 

Аудиторная 

нагрузка в год 

 1088 1122 1190 1224 1224 

      5848 



 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и Положением о формах,  

периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Ленинская СОШ №2»  с учётом рекомендаций Минпросвещения 

России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур. 

 График проведения оценочных процедур  составляется и утверждается ежегодно. 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования 

Предмет класс Форма аттестации 

Русский язык 5-9 Комплексная работа 

Литература 5-9 Контрольный тест 

Иностранный язык (немец) 5-9 Комплексная работа 

Математика 5,6 Контрольная работа 

Алгебра 7-9 Контрольная работа 

Геометрия 7-9 Контрольная работа 

Вероятность и статистика 7-8 Контрольная работа 

Информатика  5-9 Контрольная работа 

История 5-9 Контрольный тест 

Обществознание 5-9 Контрольный тест 

География 5-9 Комплексная работа 

Биология 5-9 Комплексная работа 

Физика 7-9 Контрольная работа 

Химия 8-9 Контрольная работа 

Музыка 5-8 Контрольный тест 

Изобразительное 

искусство 

5-7 Контрольный тест 

Технология 5-8 Групповой проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 Контрольная работа 

Физическая культура 5-9 Комплексная практическая работа 

 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, кружки, клубы, соревнования, посещения кинотеатров, театров, 

музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности, обеспечивающей обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации  



 

основной образовательной программы основного общего образования определяется 

школой самостоятельно. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

-  внеурочную деятельность по развитию навыков проектной и исследовательской 

деятельности; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

 



 

 

3.3. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

ООО. 

     Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется с 

учётом действующих санитарных правил и норм (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

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

(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62296). Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28). 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Режим работы школы на уровне  основного общего образования: 6-дневная учебная 

неделя.  

Продолжительность учебного года на  уровне основного общего образования 

составляет 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

       Продолжительность урока в основной  школе. 

      Продолжительность урока в 5-9 классах  составляет 45 минут.  

 

Начало  учебного года – 1 сентября 2022 

Окончание учебного года: 5-9  классы: по истечении 34 учебных недель (при условии 

выполнения учебных программ) 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть: с 01.09.2022г. по  28.10.2022г. 

2 четверть: с 07.11.2022г. по 29.12.2022г. 

3 четверть: с 10.01.2023г. по 24.03.2023г. 

4 четверть: с 04.04.2023г. по 31.05.2023г. 

 

Продолжительность каникул:  

осенние  - с 29.10.2022г. по 06.11.2022г. (9 дней) 

зимние – с 30.12.2022г. по 09.01.2023г. (11 дней) 

весенние – с 25.03.2023г. по 03.04.2023г. (10 дней) 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа» Первомайского 

района  Оренбургской области в апреле-мае. 

 



 

Сроки проведения промежуточной аттестации  

на уровне основного общего образования  

2023-2024 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, курсы 

 

Классы 

Количество  

часов в неделю 

 

V VI VII VIII IХ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 23.05 24.05 25.05 26.05 - 

Литература 16.05 17.05 18.05 19.05 - 

Иностранные 

языки 

Немецкий язык 24.05 25.05 26.05 30.05 - 

Математика и 

информатика 

Математика 18.05 - - - 

Математика: 

учебный курс 

«Алгебра» 

- - 23.05 - 

Математика: 

учебный курс  

«Геометрия» 

- - 19.05 18.05 

Математика: 

учебный курс 

«Вероятность и 

статистика» 

- - 12.05 

Информатика - -    

Общественно-

научные предметы 

История: учебные 

курсы «История 

России» и 

«Всеобщая 

история» 

26.05 19.05 19.05 17.05  

Обществознание -     

География 12.05 16.05 17.05 11.05  

Естественно-

научные  

предметы 

Физика - -    

Химия - - -   

Биология 18.05 18.05 16.05 16.05  

Искусство Музыка 8.05 - 

Изобразительное 

искусство 

16.05 - - 

Технология Технология 23.05  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 26.05  

Физическая 

культура 

30.05  

Учебный курс «Практическая 

грамотность» 

11.05  

Учебный курс «Математика для всех» 8.05  

Учебный курс «Актуальные вопросы 

обществознания» 

- - 12.05  

Учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

12.05 12.05   - 

 



 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

3.5. Характеристика условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

3.5.1. Кадровые условия реализации ООП ООО. 

Для реализации ООП ООО 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, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу. 

Укомплектованность руководящими, педагогическими кадрами. 

Укомплектованность кадрами школы на уровне основного общего образования 

представлена в таблице. 

 

Категория  

работников 

Подтверждение уровня  

квалификации документами 

об образовании (профессиональной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

на соответствие  

занимаемой 

должности 

(%) 

квалификационная 

категория 

(%) 

Руководящие  

работники 

100% 100%  

Педагогические 

работники 

100%  93% 

 

Характеристика квалификационного уровня 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководящие кадры 

Директор 

школы 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее профессиональное педагогическое 

образование, образование по 

направлениям «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет, либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

Соответствует 



 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместител

ь 

руководите

ля 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

координируе

т работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

Заместител

ь директора 

по 

воспитатель

ной работе 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1/1  высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

соответствует 

Педагогические кадры 

Учитель осуществляе

т обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

6/6 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

соответствует 



 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

соответствует 

Социальны

й педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей).  

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", "Социальная 

педагогика" без предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответствует 

 

Школа располагает руководящими и педагогическими кадрами, имеющими необходимый 

уровень квалификации, соответствующий квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, достаточный для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности и реализации ООП ООО. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

   Повышение квалификации педагогических работников реализуется: 

- в соответствии с графиком аттестации педагогических кадров (не реже 1 раза в 5 лет); 

- в соответствии с графиком курсовой подготовки (не реже 1 раза в год); 

- через систему методической работы школьного, муниципального, регионального 

уровней, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС основного общего образования 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО. 

Психолого-педагогические условия обеспечивают исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в частности: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

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. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного общего 

образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

—педагогом-психологом; 

—социальным педагогом. 

Характеристика квалификационного уровня 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактически

й 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы 

соответствует 

Социальны

й педагог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответствует 

   Школа располагает педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень 

квалификации, соответствующий квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, достаточный для организации психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательных отношений, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности и реализации ООП ООО. 

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 (указать при наличии); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при 

наличии); 

—обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования 

(указать при наличии); 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при 

наличии). 

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. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 



 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том 

числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает:  

▪ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

▪ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

▪ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 



 

общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

▪ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

▪ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

▪ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

▪ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 



 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

▪ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

▪ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

  Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным 

затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811) 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия  реализации программы 

начального общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО реализация программы основного общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 



 

▪ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной 

программы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника 

по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося; 

▪ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

▪ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

▪ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к 

учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

▪ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

▪ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

▪ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

▪ служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС реализуется за счёт  технических средств, специального 

оборудования, службы технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

▪ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

▪ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

▪ формирования функциональной грамотности обучающихся, 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 образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 



 

работников; 

▪ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, 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 и 

общественной 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; 

▪ обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития 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. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

6 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта (портала) образовательной организации: (указывается сайт 

(портал), где размещена соответствующая информация); 

▪ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

▪ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

▪ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

▪ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

▪ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

— Интернете в соответствии с учебной задачей; 

▪ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

▪ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

▪ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

▪ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 



 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации 

адаптированных основных образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ). 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации 

по направлениям отражено в таблице. 

 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

1 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП ООО 

в расчете не менее одного экземпляра учебника 

по предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

+ 2022-2026 

2 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входящему 

в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося 

+ 2022-2026 

3 Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных изданий для 

обучающихся с ОВЗ 

+ 2022-2026 

4 Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

▪ натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.); 
▪ модели разных видов; 
▪ печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 
альбомы изобразительного материала и др.; 
раздаточные: дидактические карточки, 
пакеты-комплекты документальных 
материалов и др.); 
▪ экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

+ 2022-2026 



 

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

5 Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

+ 2022-2026 

6 Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 
+ 2022-2026 

7 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

+ 2022-2026 

8 Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

+ 2022-2026 

9 Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

+ 2022-2026 

 

3.5.5. Материально-технические условия  реализации основной образовательной  

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивают: 

▪ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

▪ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

▪ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 

современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

▪ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности 

являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 

октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

▪ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

▪ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

▪ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 



 

▪ аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

 

Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего 

 

Зональная структура  образовательной организации 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

▪ входная зона; 

▪ учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

▪ учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

▪ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

▪ спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

▪ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

▪ административные помещения; 

▪ гардеробы, санузлы; 

▪ лаборантские помещения; 

▪ участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 
 

Структурные 

элементы 

Согласно перечню Имеется Необходимо 

входная зона Входная зона (места для сидения, 

отдыха и ожидания во входной 

зоне, стенд информационный, 

стойка модульная ресепшн/охрана, 

видеокамера, охранная 

сигнализация, электронная 

проходная через турникет, 

металлодетектор 

 

 

стенд «Наша 

школьная жизнь»,  

пост пропускного 

режима/технический 

персонал, место для 

технического 

персонала, 

видеокамера 

внутреннего 

наблюдения, 

тревожная кнопка, 

ручной   

Места для сидения, ожидания,  

стойка модульная 

ресепшн/охрана 

кресло  

службы охраны,  охранная 

сигнализация 

гардероб, санузлы Гардероб, санузлы Гардероб, санузлы - 

учебные классы с 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

учебные классы В состав 

учебных кабинетов (мастерских, 

студий) входят: 

▪ учебный кабинет русского 

языка; 

▪ учебный кабинет 

литературы; 

▪ учебный кабинет родного 

языка; 

▪ учебный кабинет родной 

литературы; 

▪ учебный кабинет 

иностранного языка; 

▪ лингафонный класс; 

▪ учебный кабинет истории; 

▪ учебный кабинет 

обществознания; 

▪ учебный кабинет 

географии; 

В состав учебных 

кабинетов 

(мастерских, 

студий) входят: 

учебный кабинет 

русского языка и 

литературы; 

учебный кабинет 

иностранного языка; 

учебный кабинет 

истории и 

обществознания 

обществознания; 

учебный кабинет 

географии; 

учебный кабинет 

физики; 

учебный кабинет 

химии, биологии; 

Лингафонный кабинет 

учебный кабинет (и/ или 

студия) изобразительного 

искусства, музыки 



 

▪ учебный кабинет (и/ или 

студия) изобразительного 

искусства; 

▪ учебный кабинет мировой 

художественной 

культуры; 

▪ учебный кабинет (и/или 

студия) музыки; 

▪ учебный кабинет физики; 

▪ учебный кабинет химии; 

▪ учебный кабинет 

биологии и экологии; 

▪ учебный кабинет 

математики; 

▪ учебный кабинет 

информатики; 

▪ учебный кабинет 

(мастерская) технологии; 

▪ учебный кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

учебный кабинет 

математики; 

учебный кабинет 

информатики; 

учебный кабинет 

(мастерская) 

технологии; 

учебный кабинет 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

учебные кабинеты 

(мастерские, 

студии) для 

занятий 

технологией, 

музыкой, 

изобразительным 

искусством, 

хореографией, 

иностранными 

языками 

учебные кабинеты (мастерские, 

студии) для занятий технологией, 

музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, 

иностранными языками 

кабинет 

«Технологии» 

(домоводство) 

учебные кабинеты (мастерские, 

студии) для занятий 

технологией (обработка 

материалов, робототехника, 

моделирование), музыкой, 

изобразительным искусством, 

хореографией, иностранными 

языками (лингафонный 

кабинет) 

библиотека с 

рабочими зонами: 

книгохранилищем, 

медиатекой, 

читальным залом; 

 

Библиотека с рабочими зонами: 

книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом, МФУ, 

компьютер, проектор и экран 

(переносной) 

 

Библиотека с 

рабочими зонами:  

медиатека, 

читальный зал 

книгохранилище 

Лаборантские Лаборантские помещения для 

кабинетов химии, биологии, 

физики, информатики, технологии 

Лаборантские 

помещения для 

кабинетов химии, 

биологии, физики 

- 

Спортивные 

сооружения 

спортивный зал спортивный зал  

спортивная площадка спортивный городок спортивная площадка 

оборудование для спортивных игр оборудование для 

спортивных игр 

- 

оборудование по общефизической 

подготовке 

оборудование по 

общефизической 

подготовке 

- 

оборудование по лёгкой атлетике оборудование по 

лёгкой атлетике 

оборудование по лёгкой 

атлетике (гимнастическое 

бревно,  

оборудование для лыжной 

подготовки 

лыжи (20 пар) лыжи ( 15 пар) 

тренажёрный зал - тренажёрный зал 

кабинет учителя физкультуры кабинет учителя 

физкультуры 

- 

Столовая специализированная мебель, 

инвентарь, посуда, приборы и  

специализированная 

мебель, инвентарь, 

- 



 

оборудование для столовой посуда, приборы и  

оборудование для 

столовой 

стол стол -15 шт - 

стулья стулья – 60 шт - 

линия раздачи линия раздачи - 

пищеблок пищеблок - 

Участки 

(территории) с 

целесообразным 

набором 

оснащённых зон 

Участки 

(территории) с целесообразным 

набором оснащённых зон 

пришкольный 

участок 

участки 

(территории) с целесообразным 

набором оснащённых зон 

Административны

е помещения 

Административные помещения Административные 

помещения 

- 

 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

▪ начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС ООО; 

▪ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

▪ размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

▪ доска классная; 

▪ стол и стул  учителя; 

▪ стол и стул ученический (регулируемый по высоте); 

▪ шкаф для хранения учебных пособий; 

▪ стеллаж демонстрационный; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств учебных кабинетов  входят:  

▪ компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

▪ многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

▪ сетевой фильтр; 

▪ проектор, экран/интерактивная доска. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

▪ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

▪ рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

▪ пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности 

формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

 

Компоненты оснащения школы, используемые для реализации ООП ООО 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

учебного кабинета 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

+ 

1.2. Учебное оборудование + 

1.2.1. Мебель и приспособления + 

1.2.2. Технические средства 

- компьютеры 

- проекторы 

- кол-во интерактивных комплектов 

(компьютер+интерактивная доска, проектор) 

+ 

4 

4 

2 

 



 

- магнитофон 

- цифровой фотоаппарат 

- МФУ; 

- сканеры 

1 

1 

4 

1 

1.2.3. Учебно-методические материалы: 

УМК  по всем предметам учебного плана: 

- русский язык и литература 

- иностранный   язык 

- математика и информатика 

- история и обществознание 

- биология, химия 

- география 

- физика 

- ОБЖ 

- ИЗО 

- музыка 

- физическая культура 

- технология 

- ОДНКНР 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1.2.3. Учебно-наглядные пособия: 

1. Средства натурного фонда: коллекции 

промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, лабораторное оборудование, 

коллекции народных промыслов, музыкальные 

инструменты, инструменты трудового обучения, 

приспособления для физической культуры …). 

2. Печатные средства: демонстрационные (таблицы, 

ленты-символы, карты, портреты …) и раздаточные 

(рабочие тетради, кассы-символы, карточки с 

иллюстративным и текстовым материалами …). 

3. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, 

видеофильмы, мультфильмы …). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 

электронные приложения к учебникам, электронные 

тренажёры …). 

1.3.2.5. Методические рекомендации 

по использованию различных групп учебно-наглядных 

пособий.  

Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

- 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

2.1. Нормативные документы: 

-федерального уровня; 

- регионального уровня; 

- муниципального уровня; 

- школьного уровня (локальные акты) 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

2.2. Документация ОУ + 

2.3. Комплекты КИМ по всем предметам + 

2.4. Базы данных + 

2.5. Материально-техническое оснащение: 

- компьютеры 

- ноутбуки 

- проекторы 

- кол-во интерактивных комплектов 

(компьютер+интерактивная доска, проектор) 

- магнитофон 

- цифровой фотоаппарат 

- МФУ; 

- сканеры 

 

4 

 

4 

2 

 

1 

1 

4 

1 

3. Компоненты оснащения 

кабинета информатики 

- компьютер 

- веб-камера 

10 

2 



 

- наушники 

- проектор 

2 

1 

4. Компоненты оснащения 

библиотеки 

- компьютер 

- МФУ 

 

1 

1 

5. Компоненты оснащения 

физкультурного зала 

- игровое, спортивное оборудование, инвентарь 

- спортивная площадка 

- спортивный зал 

- бассейн 

+/- 

+/- 

+ 

- 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий   

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП, условия:  

- соответствуют требованиям ФГОС;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

     Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

-  разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий. 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма  

по достижению целевых ориентиров 

Управленческие  

шаги  

Задачи  Результат 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы условий 

существующих в школе  

Определение исходного уровня.  

Определение параметров для 

необходимых изменений.  

Описание условий 

образовательной 

организации в 

соответствии ФГОС 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию  

системы условий  

Наметить конкретные сроки и 

ответственных лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП  

График приведения в 

соответствие с ФГОС 

условий реализации  

ООП 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 



 

1. Создание 

организационной структуры 

по контролю за ходом 

изменения системы условий 

реализации ООП.  

1. Распределение полномочий в 

рабочей группе  по мониторингу 

создания системы условий. 

Эффективный метод 

контроля изменения 

условий реализации ООП 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса.  

1. Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками образовательного 

процесса. 

Создание механизма 

взаимодействия  

педагогов.  

3. Проведение различного 

уровня совещаний, 

собраний по реализации 

ООП  

1. Учёт мнения всех участников 

образовательного процесса.  

2. Обеспечение доступности и 

открытости, привлекательности 

школы.  

Достижение целей 

образования, услуг.  

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП   

1. Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы  

 

 

Система симулирования 

педагогов  

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы.  

Создание эффективной системы 

контроля  

Достижение изменений, 

определённых графиком  

 

 

Модель оценки условий реализации программы. 

Целью мониторинга является получение обратной связи о том, насколько 

эффективно реализуется программа ФГОС ООО.  

Задачи мониторинга: 

Разработанная модель мониторинга должна позволять: 

- анализировать результаты реализации как программы в целом, так и отдельных её 

частей. 

- анализировать результативность  реализации дорожной карты; 

- своевременно выявлять возникающие проблемы и корректировать их; 

Сроки проведения мониторинга 

Мониторинг реализации ФГОС ООО проводится ежегодно и включает в себя:  

 

№п/п Составляющие элементы Вид отчётности 

1 Анализ работы школы по реализации 

ФГОС по итогам года (организационное, 

нормативное, информационно-

методическое, финансовое, материально-

техническое обеспечение) 

Публичный отчёт на сайте 

школы 

2 Мониторинг в рамках статистической 

отчётности ОШ-1 

Статистическая форма ОШ-

1 



 

3 Муниципальный мониторинг системы 

качества образования 

Самообследование, отчёт в 

УО  

Первомайского района 

4 Внутришкольный мониторинг оценки 

качества образования 

Самообследование 

5 Мониторинг уровня достижения 

предметных и метапредметных УУД 

учащимися 

Анализ результатов уровня 

сформированности УУД 

6 Мониторинг удовлетворённости качеством 

образовательных услуг родителями 

(законными представителями). 

 

Результаты анкетирования 

родительской 

общественности 

 

 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) о введении 

в образовательной организации ФГОС ООО  

Февраль 

2022г. 

2. Разработка на основе программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

(ООП)  

Март-

август 

2022 

3. Утверждение ООП  Август 

2022г 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО 

Март-

август 

2022 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО, тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

Март-

август 

2022 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС ООО 

Март 

2022г. 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

Ежегодно 

2022-

2026г 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

школы с учётом требований к необходимой и 

Апрель-

август 

2022г 



 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

достаточной оснащённости учебной деятельности 

 9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 

Апрель-

август 

2022г 

 

 

 

 

 

 

Разработка: 

— календарный учебного графика; 

—  календарный план воспитательной работы 

Ежегодно 

до 1.09 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  

ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

Ежегодно 

2022-

2026г 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно 

2022-

2026г 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Ежегодно 

2022-

2026г 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по организации 

введения ФГОС ООО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

школы и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Март-

август 

2022  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Март-май 

2022 

4. Привлечение органов государственно-общественного По мере 



 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

необходи

мости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

до 1.06 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением  

ФГОС ООО 

Ежегодно 

до 1.06 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

до 1.06 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС ООО 

Постоянн

о 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 

процесса о введении и реализации ФГОС ООО  

Постоянн

о 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

VI. 

Материальноте

хническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения  

и реализации ФГОС ООО  

Март-май 

2022г 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

ООО 

Постоянн

о 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Постоянн

о 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС ООО: 

укомплектованность библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными 

ресурсами; 

2022-2026 



 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных базах 

данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и Интернета. 

 

 

 

 


