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Основная образовательная программа

основного общего образования

I. Общие положения

1.Основная образовательная программа основного общего образования

МБОУ ВМО «Фетининская основная школа» разработана в соответствии с

Порядком разработки и утверждения федеральных основных

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября

2022 г., регистрационный № 70809).

2. Содержание основной образовательной программы основного

общего образования МБОУ ВМО «Фетининская основная

школа»представлено учебно-методической документацией (учебный план,

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа

воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей

единые для Российской Федерации базовые объём и содержание образования

уровня основного общего образования, планируемые результаты освоения

образовательной программы 1.

1
 Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».



3. Основную образовательную программу основного общего

образования МБОУ ВМО «Фетининская основная школа»разработана в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

основного общего образования. При этом содержание и планируемые

результаты разработанной образовательной организацией ООП ООО должны

быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП

ООО2.

4. При разработке ООП ООО МБОУ ВМО «Фетининская сновная

школа» предусматривает непосредственное применение при реализации

обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание»,

«География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»3.

5. ООП ООО МБОУ ВМО «Фетининская сновная школа» включает

три раздела: целевой, содержательный, организационный4.

2
 Часть 61 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».
3

 Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
4

 Пункт 31 федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный № 64101), с изменениями, внесенными
приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 568
(зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2022 г., регистрационный № 69675) и от 8
ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6
февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО, утверждённый
приказом № 287); пункт 14 федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный №
19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35915), от 31
декабря 2015 г. № 1577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937) и приказами Министерства просвещения
Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) и от 8
ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6



6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и

планируемые результаты реализации ООП ООО МБОУ ВМО «Фетининская

сновная школа» , а также способы определения достижения этих целей и

результатов5.

7. Целевой раздел ООП ООО МБОУ ВМО «Фетининская сновная

школа» включает:

пояснительную записку;

планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО МБОУ

ВМО «Фетининская сновная школа» ;

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП

ООО МБОУ ВМО «Фетининская сновная школа» 6.

8. Содержательный раздел ООП ООО МБОУ ВМО «Фетининская

сновная школа» включает следующие программы, ориентированные на

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:

федеральные рабочие программы учебных предметов;

программу формирования универсальных учебных действий у

обучающихся7;

федеральную рабочую программу воспитания.

9. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ ВМО

«Фетининская сновная школа» и разработаны на основе требований ФГОС

ООО к результатам освоения программы основного общего образования.

10. Программа формирования универсальных учебных действий у

февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО, утвержденный
приказом № 1897).
5

 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО,
утверждённого приказом № 1897.
6

 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО,
утвержденного приказом № 1897.
7

 Пункт 32 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО,
утвержденного приказом № 1897.



обучающихся содержит:

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с

содержанием учебных предметов;

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий обучающихся8.

11. Рабочая программа воспитания МБОУ ВМО «Фетининская сновная

школа» направлена на сохранение и укрепление традиционных российских

духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство,

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы,

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным,

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений,

единство народов России.9

12. Рабочая программа воспитания МБОУ ВМО «Фетининская сновная

школа» направлена на развитие личности обучающихся, в том числе

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение

ими результатов освоения программы основного общего образования.10

13. Рабочая программа воспитания МБОУ ВМО «Фетининская сновная

школа» реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и

другими институтами воспитания11.

8
 Пункт 32.2 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.1 ФГОС

ООО, утвержденного приказом № 1897.
9

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об
утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
10

 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС
ООО, утверждённого приказом № 1897.
11

 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС
ООО, утверждённого приказом № 1897.



14. Рабочая программа воспитания МБОУ ВМО «Фетининская сновная

школа» предусматривает приобщение обучающихся к российским

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе12.

15. Организационный раздел ООП ООО МБОУ ВМО «Фетининская

сновная школа» определяет общие рамки организации образовательной

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации

программы основного общего образования13 и включает:

федеральный учебный план;

федеральный календарный учебный график;

план внеурочной деятельности;

федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых

образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде

обучения.

II. Целевой раздел ООП ООО

16. Пояснительная записка.

16.1. ООП ООО МБОУ ВМО «Фетининская сновная школа» является

основным документом, определяющим содержание общего образования, а

также регламентирующим образовательную деятельность организации в

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного

ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части,

формируемой участниками образовательных отношений.

16.2. Целями реализации ООП ООО являются:

12
 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС

ООО, утверждённого приказом № 1897.
13

 Пункт 33 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО,
утверждённого приказом № 1897.



организация учебного процесса с учётом целей, содержания и

планируемых результатов основного общего образования, отражённых в

ФГОС ООО;

создание условий для становления и формирования личности

обучающегося;

организация деятельности педагогического коллектива по созданию

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в

особом внимании и поддержке.

16.3. Достижение поставленных целей реализации ООП ООО

предусматривает решение следующих основных задач:

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному

самоопределению;

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых

личностными, семейными, общественными, государственными

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными

особенностями его развития и состояния здоровья;

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего

образования;

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья;

обеспечение доступности получения качественного основного общего

образования;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе



проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий

и других, организацию общественно полезной деятельности;

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей),

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды

образовательной организации;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения

опыта реального управления и действия;

организация социального и учебно-исследовательского проектирования,

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов,

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами

профессиональной работы;

создание условий для сохранения и укрепления физического,

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их

безопасности.

16.4. ООП ООО учитывает следующие принципы:

принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях,

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам

и условиям обучения на уровне основного общего образования;

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования

образовательной организации ООП ООО характеризует право получения

образования на родном языке из числа языков народов Российской

Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных

планах, планах внеурочной деятельности;

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов



учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции,

контроль и самоконтроль);

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей)

обучающегося;

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности

к саморазвитию и непрерывному образованию;

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и

физиологических особенностей обучающихся при построении

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных

целей и путей их достижения;

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета

специфики изучаемых учебных предметов;

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов

освоения образовательной программы;

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной

деятельности не допускается использование технологий, которые могут

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся,

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека



факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января

2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями,

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача

Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г.,

регситрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее –

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный №

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования).

16.5. ООП ООО МБОУ ВМО «Фетининская сновная школа»

учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий

объём аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может

составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе,

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.

16.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и

интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные

планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой

программы основного общего образования в порядке, установленном

локальными нормативными актами образовательной организации14.

14
 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ



17. Планируемые результаты освоения ООП ООО.

17.1. Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют

современным целям основного общего образования, представленным во

ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных

достижений обучающегося.

17.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися

ООП ООО 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.

«Об образовании в Российской Федерации».



17.3. 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.

17.4. Метапредметные результаты сгруппированы по трем

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на

практике универсальные учебные действия, составляющие умение

овладевать:

познавательными универсальными учебными действиями;

коммуникативными универсальными учебными действиями;

регулятивными универсальными учебными действиями.

17.4.1. Овладение познавательными универсальными учебными

действиями предполагает умение использовать базовые логические действия,

базовые исследовательские действия, работать с информацией.

17.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения,

совместной деятельности.

17.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными

действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие



эмоционального интеллекта.

17.5. 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;

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной

России и мира в целом, современного состояния науки.

18. Система оценки достижения планируемых результатов освоения

ФОП ООО.

18.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе

непрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация

образовательного процесса на достижение планируемых результатов

освоения ФОП ООО и обеспечение эффективной обратной связи,

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

18.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в

образовательной организации являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а



также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной

организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального

и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических

работников как основа аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как

основа аккредитационных процедур.

18.3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП

ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.

18.4. Внутренняя оценка включает:

стартовую диагностику;

текущую и тематическую оценку;

итоговую оценку;

промежуточную аттестацию;

психолого-педагогическое наблюдение;

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.

18.5. Внешняя оценка включает:

независимую оценку качества подготовки обучающихся15;

итоговую аттестацию16.

18.6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный

подходы к оценке образовательных достижений.

18.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в

15
 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».
16

Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».



оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной

форме.

18.8. Уровневый подход служит основой для организации

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов

измерений.

18.9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных

уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми

обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой

для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.

18.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений

реализуется через:

оценку предметных и метапредметных результатов;

использование комплекса оценочных процедур для выявления

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации

полученных результатов в целях управления качеством образования;

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно

дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических,

исследовательских, творческих работ, наблюдения;

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ,

самооценка, взаимооценка);

использование мониторинга динамических показателей освоения

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием



информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.

18.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется

через оценку достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС

ООО.

18.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая

внеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки

эффективности воспитательно-образовательной деятельности

образовательной организации и образовательных систем разного уровня.

18.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в

участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях федерального,

регионального, муниципального уровней и уровня образовательной

организации; в соблюдении норм и правил, установленных в

общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в

ответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии.

18.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных

(усредненных, анонимных) данных.

18.15. При оценке метапредметных результатов оцениваются

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которые

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных

универсальных учебных действий.

18.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной

деятельности.



18.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов

является овладение:

познавательными универсальными учебными действиями (замещение,

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические

операции, включая общие приёмы решения задач);

коммуникативными универсальными учебными действиями

(приобретение умений учитывать позицию собеседника, организовывать и

осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими

работниками и сверстниками, передавать информацию и отображать

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнером);

регулятивными универсальными учебными действиями (способность

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 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).

18.18. Оценка достижения метапредметных результатов

осуществляется МБОУ ВМО «Фетининская основная школа» в ходе

внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего

мониторинга устанавливаются решением педагогического совета

образовательной организации. Инструментарий может строиться на

межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке

читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и

познавательных универсальных учебных действий.

18.19. Формы оценки:



для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на

межпредметной основе;

для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа в

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка

процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных

учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с

периодичностью не менее чем один раз в два года.

18.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и

проекты (далее – проект) выполняются обучающимся в рамках одного из

учебных предметов или на межпредметной основе с целью

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении

содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и

способность проектировать и осуществлять целесообразную и

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,

социальную, художественно-творческую и другие).

18.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.

18.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ:

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и

другие);

художественная творческая работа (в области литературы, музыки,

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

отчётные материалы по социальному проекту.

18.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к



содержанию и направленности проекта разрабатываются образовательной

организацией.

18.20.4. Проект оценивается по критериям сформированности:

познавательных универсальных учебных действий, включающих

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,

умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том числе

поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование

и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,

макета, объекта, творческого решения и других;

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой

проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий;

регулятивных универсальных учебных действий: умение

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных

ситуациях;

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,

аргументированно ответить на вопросы.

III. Содержательный раздел.

19. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».

19.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно –

программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы

по русскому языку.

19.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения

русского языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору



содержания, к определению планируемых результатов.

19.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне

основного общего образования.

19.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения

на уровне основного общего образования, а также предметные достижения

обучающегося за каждый год обучения.

19.5. Пояснительная записка.

19.5.1. Программа по русскому языку на уровне основного общего

образования разработана с целью оказания методической помощи учителю

русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету,

ориентированной на современные тенденции в системе образования и

активные методики обучения.

19.5.2. Программа по русскому языку позволит учителю:

реализовать в процессе преподавания русского языка современные

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;

определить и структурировать планируемые результаты обучения и

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;

разработать календарно-тематическое планирование с учётом

особенностей конкретного класса.

19.5.3. 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.

19.5.4. Обучение русскому языку направлено на совершенствование

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,

самообразования.

19.5.5. Содержание программы по русскому языку ориентировано

также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения

человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных

форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей,

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.

19.5.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих

целей:

осознание и проявление общероссийской гражданственности,

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов

России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах



человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и

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

овладение русским языком как инструментом личностного развития,

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом

преобразования мира;

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и

закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского

языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса

и использование в собственной речевой практике разнообразных

грамматических средств; совершенствование орфографической и

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому

самосовершенствованию;

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного

общения, овладение русским языком как средством получения различной

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;

совершенствование мыслительной деятельности, развитие

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза,

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых

закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского

языка;

развитие функциональной грамотности в части формирования умений

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и

другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего

смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли

языковых средств.



19.5.7. В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык»

входит в предметную область «Русский язык и литература» и является

обязательным для изучения. Общее число часов, рекомендованных для

изучения русского языка, – 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в

неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа

в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3

часа в неделю).

19.6. Содержание обучения в 5 классе.

19.6.1. Общие сведения о языке.

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о

языке.

Основные разделы лингвистики.

19.6.2. Язык и речь.

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и

диалогическая, полилог.

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

особенности.

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных

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

литературы.

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе

с изменением лица рассказчика.

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

темы на основе жизненных наблюдений.

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.

Сочинения различных видов с использованием жизненного и

читательского опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры).

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды

чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.

19.6.3. 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.

19.6.4. Функциональные разновидности языка.

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной

литературы).

19.6.5. Система языка.

19.6.5.1. 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.

19.6.5.2. Орфография.

Орфография как раздел лингвистики.

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.

Правописание разделительных ъ и ь.

19.6.5.3. 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).

19.6.5.4. 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 при письме приставок и приставок на -з (-

с).

Правописание ы – и после приставок.

Правописание ы – и после ц.

Орфографический анализ слова (в рамках изученного).

19.6.5.5. 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.

19.6.5.6. 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 (в рамках изученного).

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.

Орфографический анализ имён существительных (в рамках

изученного).

19.6.5.7. 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 (в рамках изученного).

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных,

постановки ударения (в рамках изученного).

Правописание безударных окончаний имён прилагательных.

Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён

прилагательных.

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на

шипящий.

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).

19.6.5.8. Глагол.

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение,

морфологические признаки и синтаксические функции глагола.

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и

невозвратные.

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива,

основа настоящего (будущего простого) времени глагола.

Спряжение глагола.

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных

формах (в рамках изученного).

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -

блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-,

-тер- – -тир-.



Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве,

в форме 2-го лица единственного числа после шипящих.

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -

ива-.

Правописание безударных личных окончаний глагола.

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего

времени глагола.

Слитное и раздельное написание не с глаголами.

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).

19.6.5.9. 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

способы его выражения: именем существительным или местоимением в

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме

именительного падежа с существительным или местоимением в форме

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в

форме именительного падежа с существительным в форме родительного

падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем



существительным, именем прилагательным.

Тире между подлежащим и сказуемым.

Предложения 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 при письме.

Пунктуация как раздел лингвистики.

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).

19.7. Содержание обучения в 6 классе.

19.7.1. Общие сведения о языке.

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык

межнационального общения.

Понятие о литературном языке.

19.7.2. Язык и речь.

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

сообщение на лингвистическую тему.

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.

19.7.3. 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.

19.7.4. Функциональные разновидности языка.

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль.

Словарная статья. Научное сообщение.

19.7.5. Система языка.

19.7.5.1. 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.

19.7.5.2. Словообразование. Культура речи. Орфография.

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая

основа.

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный,

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение,

переход из одной части речи в другую).

Понятие об этимологии (общее представление).

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание

сложных и сложносокращённых слов.

Правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в

приставках пре- и при-.

Орфографический анализ слов (в рамках изученного).



19.7.5.3. Морфология. Культура речи. Орфография.

19.7.5.3.1. Имя существительное.

Особенности словообразования.

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки

ударения (в рамках изученного).

Нормы словоизменения имён существительных.

Морфологический анализ имён существительных.

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

Орфографический анализ имён существительных (в рамках

изученного).

19.7.5.3.2. Имя прилагательное.

Качественные, относительные и притяжательные имена

прилагательные.

Степени сравнения качественных имён прилагательных.

Словообразование имён прилагательных.

Морфологический анализ имён прилагательных.

Правописание н и нн в именах прилагательных.

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

Правописание сложных имён прилагательных.

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках

изученного).

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках

изученного).

19.7.5.3.3. Имя числительное.

Общее грамматическое значение имени числительного.

Синтаксические функции имён числительных.

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые,



дробные, собирательные), порядковые числительные.

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные,

составные числительные.

Словообразование имён числительных.

Склонение количественных и порядковых имён числительных.

Правильное образование форм имён числительных.

Правильное употребление собирательных имён числительных.

Морфологический анализ имён числительных.

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное

написание числительных; правила правописания окончаний числительных.

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного).

19.7.5.3.4. Местоимение.

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические

функции местоимений. Роль местоимений в речи.

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные,

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые,

отрицательные, определительные.

Склонение местоимений.

Словообразование местоимений.

Морфологический анализ местоимений.

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского

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

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности,

неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства

связи предложений в тексте.

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и



ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).

19.7.5.3.5. Глагол.

Переходные и непереходные глаголы.

Разноспрягаемые глаголы.

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном

значении.

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы

ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы

словоизменения глаголов. Видо-временная соотнесённость глагольных форм

в тексте.

Морфологический анализ глаголов.

Использование ь как показателя грамматической формы в

повелительном наклонении глагола.

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).

19.8. Содержание обучения в 7 классе.

19.8.1. Общие сведения о языке.

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка,

культуры и истории народа.

19.8.2. Язык и речь.

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос

информации, сообщение информации.

19.8.3. 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).

19.8.4. 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.

19.8.5. Система языка.

19.8.5.1. Морфология. Культура речи. Орфография.

Морфология как раздел науки о языке (обобщение).

19.8.5.2. Причастие.

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени

прилагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в

речи.



Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным

оборотом.

Действительные и страдательные причастия.

Полные и краткие формы страдательных причастий.

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий.

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и

имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение

в некоторых формах причастий.

Морфологический анализ причастий.

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в

суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных.

Слитное и раздельное написание не с причастиями.

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного).

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным

оборотом (в рамках изученного).

19.8.5.3. Деепричастие.

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное

построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными

оборотами.

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка

ударения в деепричастиях.

Морфологический анализ деепричастий.

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и

раздельное написание не с деепричастиями.



Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного).

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с

деепричастным оборотом (в рамках изученного).

19.8.5.4. Наречие.

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства

наречий. Роль в речи.

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. Нормы

постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы

образования степеней сравнения наречий.

Словообразование наречий.

Морфологический анализ наречий.

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание;

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

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

употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов

наречий -о и -е после шипящих.

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного).

19.8.5.5. 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.

19.8.5.6. Служебные части речи.

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие

самостоятельных частей речи от служебных.

19.8.5.7. Предлог.



Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и

составные.

Морфологический анализ предлогов.

Нормы употребления 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.

19.8.5.8. Союз.

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных

членов предложения и частей сложного предложения.

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание

составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и

подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные

союзы.

Морфологический анализ союзов.

Правописание союзов.

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках

изученного). Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим

однородные члены и части сложного предложения.

19.8.5.9. Частица.

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола.

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением

и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с



частицами.

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие,

отрицательные, модальные.

Морфологический анализ частиц.

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и

раздельное написание не с разными частями речи (обобщение).

Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание

частиц -то, -таки, -ка.

19.8.5.10. 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.

19.9. Содержание обучения в 8 классе.

19.9.1. Общие сведения о языке.

Русский язык в кругу других славянских языков.

19.9.2. Язык и речь.

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



выступление с научным сообщением.

Диалог.

19.9.3. 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.

19.9.4. 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.

19.9.5. Система языка.

19.9.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.

Синтаксис как раздел лингвистики.

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.

Пунктуация. Функции знаков препинания.

19.9.5.2. 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.

19.9.5.3. 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.

19.9.5.4. Двусоставное предложение.



19.9.5.4.1. 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.

19.9.5.4.2. 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).

19.9.5.5. 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.



19.9.5.6. Простое осложнённое предложение.

19.9.5.6.1. Предложения с однородными членами.

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи.

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.

Однородные и неоднородные определения.

Предложения с обобщающими словами при однородных членах.

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными

двойными союзами не только… но и, как…так и.

Правила постановки знаков препинания в предложениях с

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся

союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни...ни, тo... тo).

Правила постановки знаков препинания в предложениях с

обобщающими словами при однородных членах.

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном

предложениях с союзом и.

19.9.5.6.2. Предложения с обособленными членами.

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства,

обособленные дополнения).

Уточняющие члены предложения, пояснительные и

присоединительные конструкции.

Правила постановки знаков препинания в предложениях со

сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных

конструкций.

19.9.5.6.3. Предложения с обращениями, вводными и вставными



конструкциями.

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и

нераспространённое обращение.

Вводные конструкции.

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со

значением различной степени уверенности, различных чувств, источника

сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей).

Вставные конструкции.

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и

предложений.

Нормы построения предложений с вводными словами и

предложениями, вставными конструкциями, обращениями

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями.

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и

вставными конструкциями, обращениями и междометиями.

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.

19.10. Содержание обучения в 9 классе.

19.10.1. Общие сведения о языке.

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в

современном мире.

19.10.2. Язык и речь.

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог

(повторение).

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение

(повторение).

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.

Создание устных и письменных высказываний разной



коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий общения

с использованием жизненного и читательского опыта, иллюстраций,

фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры).

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или

прослушанного текста.

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических,

стилистических норм русского литературного языка; орфографических,

пунктуационных правил в речевой практике при создании устных и

письменных высказываний.

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями,

справочной литературой.

19.10.3. Текст.

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в

том числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей

языка в художественном произведении.

Особенности употребления языковых средств выразительности в

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам

речи.

Информационная переработка текста.

19.10.4. Функциональные разновидности языка.

Функциональные разновидности современного русского языка:

разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный),

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы

(повторение, обобщение).

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного

стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия.

Язык художественной литературы и его отличие от других

разновидностей современного русского языка. Основные признаки

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-



выразительных средств, а также языковых средств других функциональных

разновидностей языка.

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их

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

олицетворение и другие).

19.10.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.

19.10.5.1. Сложное предложение.

Понятие о сложном предложении (повторение).

Классификация сложных предложений.

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного

предложения.

19.10.5.2. Сложносочинённое предложение.

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей

сложносочинённого предложения.

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с

разными смысловыми отношениями между частями.

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с

однородными членами.

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила

постановки знаков препинания в сложных предложениях.

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых

предложений.

19.10.5.3. Сложноподчинённое предложение.

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная

части предложения.

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных



слов.

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых

отношений между главной и придаточной частями, структуре,

синтаксическим средствам связи.

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и

простых предложений с обособленными членами.

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и

следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия,

уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия,

меры и степени и сравнительными.

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место

придаточного определительного в сложноподчинённом предложении;

построение сложноподчинённого предложения с придаточным

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными

словами какой, который.

Типичные грамматические ошибки при построении

сложноподчинённых предложений.

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных

частей.

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых

предложениях.

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых



предложений.

19.10.5.4. Бессоюзное сложное предложение.

Понятие о бессоюзном сложном предложении.

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление

бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений.

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая

и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения,

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления,

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

предложении.

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных

предложений.

19.10.5.5. Сложные предложения с разными видами союзной и

бессоюзной связи.

Типы сложных предложений с разными видами связи.

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с

разными видами союзной и бессоюзной связи.

19.10.5.6. Прямая и косвенная речь.

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и

косвенной речью.

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила



постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой

речью, при цитировании.

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике

правописания.

19.11. Планируемые результаты освоения программы по русскому

языку на уровне основного общего образования.

19.11.1. Личностные результаты освоения программы по русскому

языку на уровне основного общего образования достигаются в единстве

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования

внутренней позиции личности.

19.11.2. В результате изучения русского языка на уровне основного

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие

личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества,

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями,

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли

различных социальных институтов в жизни человека;

представление об основных правах, свободах и обязанностях

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на



русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности,

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в

самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней;

волонтёрство);

2) патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального

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

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов

России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам,

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных

народов, проживающих в родной стране;

3) духовно-нравственного воспитания:

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях

нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе

речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность

личности в условиях индивидуального и общественного пространства;

4) эстетического воспитания:

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства,

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и



самовыражения;

осознание важности русского языка как средства коммуникации и

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства,

роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к

самовыражению в разных видах искусства;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и

эмоционального благополучия:

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного

и читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и

установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение

гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная

физическая активность);

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе

навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети

«Интернет» (далее – Интернет) в образовательном процессе;

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 языковые средства для выражения своего

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

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии,

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

6) трудового воспитания:



установка на активное участие в решении практических задач (в рамках

семьи, общеобравательной организации, населенного пункта, родного края)

технологической и социальной направленности, способность инициировать,

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение

к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с

учётом личных и общественных интересов и потребностей;

умение рассказать о своих планах на будущее;

7) экологического воспитания:

ориентация на применение знаний из области социальных и

естественных наук для решения задач в области окружающей среды,

планирования поступков и оценки их возможных последствий для

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на

экологические проблемы;

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности

экологической направленности;

8) ценности научного познания:

ориентация в деятельности на современную систему научных



представлений об основных закономерностях развития человека, природы и

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой,

закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение

основными навыками исследовательской деятельности, установка на

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и

природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по

профессиональной деятельности, а также в рамках социального

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости,

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из

опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы,

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных

глобальных последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой



и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся

ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

19.11.3. В результате изучения русского языка на уровне основного

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие

метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные

универсальные учебные действия, совместная деятельность.

19.11.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые

логические действия как часть познавательных универсальных учебных

действий:

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,

языковых явлений и процессов;

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц

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

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей

и противоречий;

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения

поставленной учебной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых

процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о

взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с



разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно

выделенных критериев.

19.11.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые

исследовательские действия как часть познавательных универсальных

учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в

языковом образовании;

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно

устанавливать искомое и данное;

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных

задач;

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов,

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию,

полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки

достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

19.11.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и

отборе информации с 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.

19.11.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как

часть коммуникативных универсальных учебных действий:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в

письменных текстах;



распознавать невербальные средства общения, понимать значение

социальных знаков;

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать

конфликты, вести переговоры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание

благожелательности общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,

обнаруживать различие и сходство позиций;

публично представлять результаты 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.

19.11.3.5. У обучающегося будут сформированы умения

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;

ориентироваться в различных подходах к принятию решений

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты

решений;

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые

коррективы в ходе его реализации;

проводить выбор и брать ответственность за решение.

19.11.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,



эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных

действий:

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого),

самомотивации и рефлексии;

давать оценку учебной ситуации и предлагать план 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 предупреждать

их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать

соответствие результата цели и условиям общения;

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями

других;

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать

способ выражения собственных эмоций;

осознанно относиться к другому человеку и его мнению;

признавать своё и чужое право на ошибку;

принимать себя и других, не осуждая;

проявлять открытость;

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

19.11.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной

деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной



задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать

процесс и результат совместной работы;

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность

руководить, выполнять поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие);

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по

своему направлению и координировать свои действия с действиями других

членов команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия,

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять

готовность к представлению отчёта перед группой.

19.11.4. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку.

19.11.4.1. 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).

19.11.4.2. 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 и (или) 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 при 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), пользоваться разными видами лексических словарей;

соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета.

19.11.4.3. Текст.

Распознавать основные признаки текста, делить текст на

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы,

антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при

создании собственного текста (устного и письменного).

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных

особенностей, определять количество микротем и абзацев.

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи

предложений, цельности и относительной законченности), с точки зрения его

принадлежности к функционально-смысловому типу речи.

Использовать знание основных признаков текста, особенностей

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей

языка в практике создания текста (в рамках изученного).

Применять знание основных признаков текста (повествование) в

практике его создания.

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и

читательского опыта; тексты с использованием сюжетной картины (в том

числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения

объёмом не менее 70 слов).

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку

восстановленного текста с использованием образца.

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного

текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме,

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика,

извлекать информацию из различных источников, в том числе из



лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 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).

19.11.4.4. Функциональные разновидности языка.

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи,

функциональных стилей, языка художественной литературы.

19.11.4.5. Система языка.

19.11.4.6. 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.

19.11.4.7. 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).

19.11.4.8. Лексикология.

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов, определение значения

слова по контексту, с помощью толкового словаря).



Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и

переносное значения слова.

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные

слова и омонимы, правильно употреблять слова-паронимы.

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые

понятия.

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).

19.11.4.9. Морфемика. Орфография.

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание),

выделять основу слова.

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование

гласных с нулём звука).

Проводить морфемный анализ слов.

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и

приставок на -з (-с); ы – и после приставок, корней с безударными

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках

изученного), корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми

согласными (в рамках изученного), ё – о после шипящих в корне слова, ы – и

после ц.

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного).

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.

19.11.4.10. Морфология. Культура речи. Орфография.

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах



слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском

языке для решения практико-ориентированных учебных задач.

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.

Проводить морфологический анализ имён существительных,

частичный морфологический анализ имён прилагательных, глаголов.

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён

прилагательных, глаголов (в рамках изученного).

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа

различных видов и в речевой практике.

19.11.4.11. Имя существительное.

Определять общее грамматическое значение, морфологические

признаки и синтаксические функции имени существительного, объяснять его

роль в речи.

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.

Различать типы склонения имён существительных, выявлять

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные.

Проводить морфологический анализ имён существительных.

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён

существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного),

употребления несклоняемых имён существительных.

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных

окончаний, о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях,

суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-чик-), корней с чередованием а (о): -лаг-

– -лож-; -раст- – -ращ- – рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-, -клан- – -клон-, -скак-

– -скоч-, употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами

существительными; правописание собственных имён существительных.

19.11.4.12. Имя прилагательное.



Определять общее грамматическое значение, морфологические

признаки и синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его

роль в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных.

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных

(в рамках изученного).

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён

прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного).

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных

окончаний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких

форм имён прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и

раздельного написания не с именами прилагательными.

19.11.4.13. 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, спрягать глаголы.

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках

изученного).

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в

глагольных формах (в рамках изученного).

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е

(и), использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в



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

суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-, личных окончаний глагола, гласной

перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и

раздельного написания не с глаголами.

19.11.4.14. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение);

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений,

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных

предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой

практике.

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного

слова (именные, глагольные, наречные), простые неосложнённые

предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами,

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах,

обращением, распознавать предложения по цели высказывания

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных

членов (распространённые и нераспространённые), определять главные

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, способы

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме

именительного падежа с существительным или местоимением в форме

творительного падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в

форме именительного падежа с существительным в форме родительного

падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем

прилагательным), типичные средства выражения второстепенных членов

предложения (в рамках изученного).

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире



между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях

с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом

и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с

обобщающим словом при однородных членах; с обращением, в

предложениях с прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да;

оформлять при письме диалог.

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).

19.11.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:

19.11.5.1. 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.

19.11.5.2. 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 при 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 при письме

правила речевого этикета.

19.11.5.3. 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 использованием жизненного и читательского опыта,

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и

более предложений; сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой,

сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения

содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте,

извлекать информацию из различных источников, в том числе из

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 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 использованием знаний норм

современного русского литературного языка.

19.11.5.4. 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.

19.11.5.5. Система языка.

19.11.5.6. Лексикология. Культура речи.

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и

заимствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности к

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова

(историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения сферы их

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы),

определять стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ

слов.

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их

основное коммуникативное назначение в художественном тексте и

использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности.

Распознавать в тексте фразеологизмы, 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.

19.11.5.7. Словообразование. Культура речи. Орфография.

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове;
выделять производящую основу.

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной



части речи в другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ
слов, применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении
языкового анализа различных видов.

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать
изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять
знания по орфографии в практике правописания.

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов,
правила правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а (о), гласных в
приставках пре- и при-.

19.11.5.8. Морфология. Культура речи. Орфография.

Характеризовать особенности словообразования имён существительных.

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

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

Различать качественные, относительные и притяжательные имена
прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных.

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы
произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного);
соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных,
суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных.

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение
имени числительного; различать разряды имён числительных по значению,
по строению.

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения,
словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать
роль имён числительных в речи.

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

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение;
различать разряды местоимений, склонять местоимения; характеризовать



особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли
в речи.

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями
русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии
со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности,
неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не и ни,
слитного, раздельного и дефисного написания местоимений.

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы;
определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном,
условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные
глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении.

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного
наклонения.

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён
числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

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

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ
слов, применять знания по орфографии в практике правописания.

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и
пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять
знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа
различных видов и в речевой практике.

19.11.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:

19.11.6.1. Общие сведения о языке.

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

19.11.6.2. 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 выбор языковых средств для создания высказывания в
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского
литературного языка, в том числе во время списывания текста 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 при письме правила речевого
этикета.

19.11.6.3. Текст.



Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам;
выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства
выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные,
лексические.

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,
определять количество микротем и абзацев.

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и
частей текста.

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с
использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства
(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений,
сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения,
характера темы).

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный;
назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения
содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и
второстепенную информацию в тексте, передавать содержание текста с
изменением лица рассказчика, использовать способы информационной
переработки текста, извлекать информацию из различных источников, в том
числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать
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 использованием знаний норм современного русского
литературного языка.

19.11.6.4. 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.

19.11.6.5. 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.

19.11.6.6. Морфология. Культура речи. Орфография.



Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги,
союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их
морфологический анализ: определять общее грамматическое значение,
морфологические признаки, синтаксические функции.

19.11.6.7. Причастие.

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки
глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические
функции причастия.

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные
и страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие
формы страдательных причастий, склонять причастия.

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий,
применять это умение в речевой практике.

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова,
конструировать причастные обороты.

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и
имена прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно
ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила
правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в
причастиях и отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед
суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед
суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания
не с причастиями.

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным
оборотом.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с
причастным оборотом (в рамках изученного).

19.11.6.8. Деепричастие.

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола.

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую
функцию деепричастия.

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.



Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий,
применять это умение в речевой практике.

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в
предложении.

Уместно использовать деепричастия в речи.

Правильно ставить ударение в деепричастиях.

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила
слитного и раздельного написания не с деепричастиями.

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и
деепричастными оборотами.

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным
деепричастием и деепричастным оборотом.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с
одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного).

19.11.6.9. Наречие.

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение
наречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать
особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в
речи.

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках
изученного), применять это умение в речевой практике.

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения
наречий, постановки в них ударения.

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий,
написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий
с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конце наречий после
шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е
и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с
наречиями.

19.11.6.10. Слова категории состояния.



Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки
слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и
роль в речи.

19.11.6.11. Служебные части речи.

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия
от самостоятельных частей речи.

19.11.6.12. Предлог.

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные
и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и
стилистическими особенностями, соблюдать правила правописания
производных предлогов.

Соблюдать нормы употребления 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.

19.11.6.13. Союз.

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов
по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как
средств связи однородных членов предложения и частей сложного
предложения.

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими
особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков
препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков
препинания в предложениях с союзом и.

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой
практике.

19.11.6.14. Частица.

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды
частиц по значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных



оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать
интонационные особенности предложений с частицами.

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической
окраской; соблюдать правила правописания частиц.

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой
практике.

19.11.6.15. Междометия и звукоподражательные слова.

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы
междометий по значению, объяснять роль междометий в речи,
характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в
разговорной речи, в художественной литературе.

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в
речевой практике.

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с
междометиями.

Различать грамматические омонимы.

19.11.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:

19.11.7.1. Общие сведения о языке.

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.

19.11.7.2. 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 при 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 при
письме правила русского речевого этикета.

19.11.7.3. Текст.

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам:
наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений,
цельности и относительной законченности, указывать способы и средства
связи предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его
принадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализировать
языковые средства выразительности в тексте (фонетические,
словообразовательные, лексические, морфологические).

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи;
анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и



жанров, применять эти знания при выполнении языкового анализа различных
видов и в речевой практике.

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с
использованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием
произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и
более предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и
жанра сочинения, характера темы).

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и
справочной литературы, и использовать 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 и (или) созданные другими
обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы,
сопоставлять исходный и отредактированный тексты.

19.11.7.4. 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.

19.11.7.5. Система языка.

19.11.7.6. Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация.

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать
словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.



Различать функции знаков препинания.

19.11.7.7. 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.

19.11.7.8. 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 правила постановки тире между
подлежащим и сказуемым.

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов,
предложения полные и неполные (понимать особенности употребления
неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи
интонации неполного предложения).

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и
несогласованные определения, приложение как особый вид определения,
прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств).

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки,
морфологические средства выражения главных членов; различать виды
односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное



предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное
предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические
различия односоставных предложений и двусоставных неполных
предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и
двусоставных предложений; понимать особенности употребления
односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические,
интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да,
нет.

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их
связи (союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные
определения; находить обобщающие слова при однородных членах, понимать
особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных
типов.

Применять нормы построения предложений с однородными членами,
связанными двойными союзами не только… но и, как… так и.

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с
однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся
союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки
знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных
членах.

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе
предложения с неоднородными определениями; простые предложения,
осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим
словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами,
обращением, вводными словами и предложениями, вставными
конструкциями, междометиями.

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила
обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе
приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов,
пояснительных и присоединительных конструкций, применять правила
постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом,
правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том
числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов,
пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки
знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями,
обращениями и междометиями.



Различать группы вводных слов по значению, различать вводные
предложения и вставные конструкции, понимать особенности употребления
предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными
конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции,
выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и
предложений.

Применять нормы построения предложений с вводными словами и
предложениями, вставными конструкциями, обращениями
(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.

19.11.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:

19.11.8.1. Общие сведения о языке.

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества;
понимать внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них.

19.11.8.2. Язык и речь.

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов
на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,
художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение,
монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать
с научным сообщением.

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к
действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на
бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не
менее 6 реплик).

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,
детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи.



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

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не
менее 150 слов.

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

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-
160 слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе
связного текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в
течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с
непроверяемыми написаниями).

19.11.8.3. Текст.

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать
заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу
речи.

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование,
рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину
или концовке.

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к
прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме.

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта,
произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и
более предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной
структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную
мысль), сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра
сочинения, характера темы.



Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в
тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в
учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять
содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде
таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание
прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-
смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста
должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения
– не менее 300 слов).

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися
тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического
материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность,
информативность).

19.11.8.4. Функциональные разновидности языка.

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого
общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля;
основные особенности языка художественной литературы; особенности
сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в
художественном произведении.

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать
особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности
употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих
к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным
разновидностям языка.

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов,
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,
функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов,
конспекта, написания реферата.

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и
собственные речевые высказывания разной функциональной направленности
с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст.



Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в
сравнении с другими функциональными разновидностями языка,
распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.

19.11.8.5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.

19.11.8.6. Сложносочинённое предложение.

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного
предложения.

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и
союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое,
структурное и интонационное единство частей сложного предложения.

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого
предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений
с разными типами смысловых отношений между частями.

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в
речи.

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых
предложений и простых предложений с однородными членами, использовать
соответствующие конструкции в речи.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых
предложений.

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых
предложениях.

19.11.8.7. Сложноподчинённое предложение.

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и
придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого
предложения.

Различать подчинительные союзы и союзные слова.



Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых
отношений между главной и придаточной частями, структуре,
синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения.

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной,
изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа
действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение
придаточных частей.

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых
предложений и простых предложений с обособленными членами,
использовать соответствующие конструкции в речи.

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в
речи.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых
предложений.

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила
постановки знаков препинания в них.

19.11.8.8. Бессоюзное сложное предложение.

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного
сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих
отношений.

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного
сложного предложения.

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в
речи.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных
предложений.

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и
союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции



в речи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных
сложных предложениях.

19.11.8.9. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной
связи.

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными
видами связи.

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений
с разными видами связи.

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

19.11.8.10. Прямая и косвенная речь.

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с
прямой и косвенной речью.

Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной
речью, при цитировании.

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой
и косвенной речью, при цитировании.

20.Рабочая программа по учебному предмету «Литература».

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

20.2. Пояснительная записка.

20.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической
помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному
предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и
активные методики обучения.



20.2.2. Программа по литературе позволит учителю:

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

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

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

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

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

20.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного общего
образования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом
«Литературное чтение» на уровне начального общего образования,
межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» и



учебными предметами предметной области «Искусство», что способствует
развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию
эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в
творческих работах различных жанров.

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

20.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при
изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на
достижение планируемых результатов обучения литературе.

20.2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования
состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении,
культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и
создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии
чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим
культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-
нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной
литературе.

20.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при решении
учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.

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

20.2.10.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения
литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их



потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы
на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных
произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных
самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения
литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных
мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.

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

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



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

20.3. Содержание обучения в 5 классе.

20.3.1. Мифология.

Мифы народов России и мира.

20.3.2. Фольклор.

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и
народов мира (не менее трёх).

20.3.3. 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» и другие.

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний
вечер», «Няне» и другие. «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».

20.3.4. 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».

20.3.5. Литература XIX-ХХ веков.

20.3.5.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной
природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх
поэтов). Стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина,
А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова.



20.3.5.2. Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков.
А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия»,
«Мальчики», «Хирургия» и другие.

М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и
Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и другие.

20.3.5.3. Произведения отечественной литературы о природе и животных (не
менее двух). А.И. Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский.

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и
другие.

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».

20.3.6. Литература XX-XXI веков.

20.3.6.1. Произведения отечественной литературы на тему «Человек на
войне» (не менее двух). Например, Л.А. Кассиль «Дорогие мои мальчишки»,
Ю.Я. Яковлев «Девочки с Васильевского острова», В.П. Катаев «Сын полка»,
К.М. Симонов «Сын артиллериста» и другие.

20.3.6.2. 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, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам,
Н.Ю. Абгарян и другие.

20.3.6.3. Произведения приключенческого жанра отечественных писателей
(одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не
случится», «Миллион приключений» (главы по выбору) и другие.

20.3.7. Литература народов Российской Федерации.

Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; М. Карим
«Эту песню мать мне пела».

20.3.8. Зарубежная литература.

20.3.8.1. Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная
королева», «Соловей» и другие.

20.3.8.2. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору).
Например, Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин
«Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору) и другие.



20.3.8.3. Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по
выбору). Например, М. Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору),
Д. Лондон «Сказание о Кише», Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы»,
«Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие.

20.3.8.4. Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).
Например, Р. Стивенсон «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие.

20.3.8.5. Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э.
Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящий
свёрток», Д. Лондон «Белый клык», Д. Киплинг «Маугли», «Рикки-Тикки-
Тави» и другие.

20.4. Содержание обучения в 6 классе.

20.4.1. Античная литература.

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).

20.4.2. Фольклор.

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-
разбойник», «Садко» и другие.

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

20.4.3. Древнерусская литература.

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание
о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград»,
«Предание о смерти князя Олега».

20.4.4. Литература первой половины XIX века.

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

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

А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь»,
«Соловей» и другие.

20.4.5. Литература второй половины XIX века.



Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени
первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…» и другие.

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

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».

Н.С. Лесков. Сказ «Левша».

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).

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

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».

20.4.6. Литература XX века.

20.4.6.1. Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее
двух). Например, стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока
и другие.

20.4.6.2. 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.

20.4.6.3. Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том
числе о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору).
Например, Б.Л. Васильев «Экспонат №...», Б.П. Екимов «Ночь исцеления»,
А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (глава
«Очень страшный 1942 Новый год») и другие.

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

20.4.6.4. Произведения отечественных писателей на тему взросления
человека (не менее двух). Например, Р.П. Погодин «Кирпичные острова», Р.И.
Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», Ю.И. Коваль
«Самая лёгкая лодка в мире» и другие.

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



20.4.7. Литература народов Российской Федерации.

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие»
(фрагменты), Г. Тукай «Родная деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на меня
навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни
делалось на свете…» и другие.

20.4.8. Зарубежная литература.

20.4.8.1. Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору).

20.4.8.2. Д. Свифт «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).

20.4.8.3. 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 другие.

20.4.8.4. Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не
менее двух). Например, Д. Роулинг «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д.
Джонс «Дом с характером» и другие.

20.5. Содержание обучения в 7 классе.

20.5.1. Древнерусская литература.

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение»
Владимира Мономаха (в сокращении) и другие.

20.5.2. Литература первой половины XIX века.

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине
сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И.
Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и другие. «Повести
Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент).

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник»,
«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется
желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и
другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова».

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».

20.5.3. Литература второй половины XIX века.



И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору).
Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе.
Например, «Русский язык», «Воробей» и другие.

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала».

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у
парадного подъезда», «Железная дорога» и другие.

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и
другие (не менее двух стихотворений по выбору).

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том,
как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый
пискарь» и другие.

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему
(не менее двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие.

20.5.4. Литература конца XIX – начала XX века.

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска»,
«Злоумышленник» и другие.

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например,
«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие.

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не
менее двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н.Тэффи, О. Генри, Я.
Гашека и другие.

20.5.5. Литература первой половины XX века.

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например,
«Алые паруса», «Зелёная лампа» и другие.

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему
мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А.
Блока, Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и другие.

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например,
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие.



М.А. Шолохов «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка»,
«Чужая кровь» и другие.

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка»,
«Неизвестный цветок» и другие.

20.5.6. Литература второй половины XX века.

20.5.6.1. В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик»,
«Стенька Разин», «Критики» и другие.

20.5.6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее
четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И.
Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и другие.

20.5.6.3. Произведения отечественных прозаиков второй половины XX –
начала XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова,
В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и другие.

20.5.6.4. Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им
жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных и
зарубежных писателей). Например, Л.Л. Волкова «Всем выйти из кадра», Т.В.
Михеева «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и
другие.

20.5.7. Зарубежная литература.

М. Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы).

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П.
Мериме. «Маттео Фальконе», О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист» и
другие.

А. Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».

20.6. Содержание обучения в 8 классе.

20.6.1. Древнерусская литература.

Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие Сергия
Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».

20.6.2. Литература XVIII века.

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».



20.6.3. Литература первой половины XIX века.

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву»,
«Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например,
«Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и другие. Роман «Капитанская
дочка».

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб
свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и
другие. Поэма «Мцыри».

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».

20.6.4. Литература второй половины XIX века.

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая
любовь».

Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по
выбору).

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например,
«Отрочество» (главы) и другие.

20.6.5. 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 другие.

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 другие.

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и
другие.

20.6.6. Литература второй половины XX века.

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь»,
«Два солдата», «Поединок» и другие).

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер».

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 другие.

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX
– начало XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации
нравственного выбора»). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В.
Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, К. Патерсона, Б. Кауфмана и
других).

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее 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 другие.

20.6.7. Зарубежная литература.

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем,
я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие.
Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).

20.7. Содержание обучения в 9 классе.

20.7.1. Древнерусская литература.

«Слово о полку Игореве».

20.7.2. Литература XVIII века.

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея
Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и
другие стихотворения (по выбору).

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и
судиям», «Памятник» и другие.

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».

20.7.3. Литература первой половины XIX века.



20.7.4.1. В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например,
«Светлана», «Невыразимое», «Море» и другие.

20.7.4.2. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».

20.7.4.3. Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М.
Языков, Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).

20.7.4.4. А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль
улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю»,
«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок),
«Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя
сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…»,
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё,
быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и другие.
Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».

20.7.4.5. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на
дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою
окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не
тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт»
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть
Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу,
хочу печали…» и другие. Роман «Герой нашего времени».

20.7.4.6. Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».

20.7.4.7. Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по
выбору). Например, произведения: А. Погорельский «Лафертовская
маковница», А.А. Бестужева-Марлинский «Часы и зеркало», А.И. Герцен
«Кто виноват?» (главы по выбору) и другие.

20.7.5. Зарубежная литература.

Данте «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).

И. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).

Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна.
Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма
«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).



Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору).
Например, произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие.

20.8. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне
основного общего образования.

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

20.8.2. В результате изучения литературы на уровне основного общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результаты:

1) гражданского воспитания:

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

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

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

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 в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы,
а также литератур народов России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке,
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям
народа, в том числе 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;

3) 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;

4) 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;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и
читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность);



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического
психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе
навыки безопасного поведения в Интернете;

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

6) трудового воспитания:

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках
семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края)
технологической и социальной направленности, способность инициировать,
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

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

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

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, в том числе сформированное
при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими



экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и
социальной среды, готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности;

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 с использованием
изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений;

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

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям
социальной и природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, жо и
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окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных
глобальных последствий;

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

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

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

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

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

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



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

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

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в
литературном образовании;

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

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

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

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

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
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.

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

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
литературной и другой информации или данных из источников с 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.

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

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и
письменных текстах;

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

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

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

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

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

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; проводить выбор и брать
ответственность за решение.

20.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных
действий:

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в
литературном образовании;

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

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

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

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над
взаимоотношениями литературных героев; признавать 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.



20.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельности:

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках
литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы;

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной
работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности,
определять свою роль (с 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 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.

20.8.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне
основного общего образования должны обеспечивать:

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её
роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении
единства многонационального народа Российской Федерации;

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных
отличий художественного текста от текста научного, делового,
публицистического;

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений
устного народного творчества и художественной литературы, умениями
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное,
понимать художественную картину мира, отражённую в литературных



произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных
смыслов:

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

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в
процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных
оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное
творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел;
литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм,
реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман,
комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание,
отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос
(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф;
стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление, конфликт); система
образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой
(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика
героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер,
художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония,
сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола;
антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание,
инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация,
ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;

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

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии
писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,



Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения,
проблематики произведений;

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом
внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные
явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы,
проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;

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

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12
произведений и (или) фрагментов;

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя
подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы
по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с
позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать
аргументированную оценку прочитанному;

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания
разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с
использованием прочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций,
отзывов, рецензий; применять различные виды цитирования; проводить
ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие
письменные тексты;

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки
текстуально изученных художественных произведений древнерусской,
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в
том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического
анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р.
Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина
«Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А.
Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С.
Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах
«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный



смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»,
поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя:
комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»;
стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-
Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»; по
одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевский, И.С.
Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения
И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой,
М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н.
Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские
рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы);
рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И.
Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки
французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А.
Булгакова; произведения литературы второй половины XX–XXI в.: не менее
трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П.
Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н.
Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе
Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С.
Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер,
Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса,
У. Шекспира;

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного
творчества и художественной литературы как способа познания мира,
источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства
собственного развития;

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и
обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной
литературы;

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской
деятельности (с приобретением опыта публичного представления
полученных результатов);

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе
информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать
проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный



перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-
коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила
информационной безопасности.

20.8.5. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5
классе обучающийся научится:

1) начальным представлениям 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 в процессе анализа и интерпретации произведений таких
теоретико-литературных понятий, как художественная литература и устное
народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные
жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть,
стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция;
литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет,
пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение;
аллегория; ритм, рифма;

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные
произведения фольклора и художественной литературы с произведениями
других видов искусства (с 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 объёмом 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 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 справочными материалами, в том
числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в
федеральный перечень.

20.8.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6
классе обучающийся научится:

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;

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться
использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,
оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература
и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды
(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет,
композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие
действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный
герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя, портрет,
пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение,
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей,
ямб), ритм, рифма, строфа;

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

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом
возраста и литературного развития обучающихся);

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно
прочитанные произведения художественной литературы с произведениями
других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное
отношение к произведению (с учётом литературного развития,
индивидуальных особенностей обучающихся);



9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному
произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать
аргументированную оценку прочитанному;

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом
не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с
использованием прочитанных произведений, аннотаций, отзывов;

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных
произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и
современных авторов с использованием методов смыслового чтения и
эстетического анализа;

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного
развития;

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по
рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной
литературы для детей и подростков;

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской
деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять
полученные результаты;

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными
библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный
перечень.

20.8.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7
классе обучающийся научится:

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 специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять
отличия художественного текста от текста научного, делового,
публицистического;

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и
художественной литературы, воспринимать, анализировать,
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного
развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях
отражена художественная картина мира:

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

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

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



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

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

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное
отношение к произведению (с учётом литературного развития,
индивидуальных особенностей обучающихся);

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды
пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и
самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить
собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку
прочитанному;

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не
менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с
использованием прочитанных произведений, под руководством учителя
учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты;
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для
составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе,
литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством
учителя выбранную литературную или публицистическую тему;

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные
художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной
литературы и современных авторов с использованием методов смыслового
чтения и эстетического анализа;

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и
художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития
собственных эмоциональных и эстетических впечатлений;

10) планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям
учителя и обучающихся, в том числе за счёт произведений современной
литературы для детей и подростков;



11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской
и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты;

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в
том числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными
библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный
перечень.

20.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8
классе обучающийся научится:

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;



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

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

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения
художественной литературы с произведениями других видов искусства
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство,
компьютерная графика);

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное
отношение к произведению (с учётом литературного развития,
индивидуальных особенностей обучающихся);



6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,
используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и
самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить
собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога,
давать аргументированную оценку прочитанному;

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не
менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с
использованием прочитанных произведений; исправлять и редактировать
собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада,
конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на
самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему,
применяя различные виды цитирования;

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно
прочитанные художественные произведения древнерусской, классической
русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием
методов смыслового чтения и эстетического анализа;

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и
художественной литературы как способа познания мира и окружающей
действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а
также средства собственного развития;

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный
кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных
интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной
литературы;

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской
и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты;

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в
том числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и
другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.

20.8.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9
классе обучающийся научится:



1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность
литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и
патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении
единства многонационального народа Российской Федерации;

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства,
выявлять главные отличия художественного текста от текста научного,
делового, публицистического;

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа
произведений художественной литературы (от древнерусской до
современной), анализировать литературные произведения разных жанров,
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с
учётом литературного развития обучающихся), понимать условность
художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с
учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов;

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять
тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую
принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и
авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и
отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять
особенности композиции и основной конфликт произведения;
характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской
оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем
как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-
философской, социально-исторической и эстетической проблематики
произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять
языковые особенности художественного произведения, поэтической и
прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные
средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их
художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля;

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа
и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и
наблюдений (художественная литература и устное народное творчество;
проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные
направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды
(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия,



драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет,
лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного
произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический,
патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация,
развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система
образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой
(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика
героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст,
психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира,
сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение,
гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический
вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор;
художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс);
стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм,
рифма, строфа; афоризм;

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в
рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при
анализе принадлежность произведения к историческому времени,
определённому литературному направлению);

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

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику
изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения;

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты,
сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры,
художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения
художественной литературы с произведениями других видов искусства
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство,
компьютерная графика);



11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное
отношение к произведению (с учётом литературного развития,
индивидуальных особенностей обучающихся);

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,
используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно
формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с
позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать
аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения,
используя литературные аргументы;

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом
не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с
использованием прочитанных произведений, представлять развёрнутый
устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и
редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и
обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы,
схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-
творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или
публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и
самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской,
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений
фольклора и художественной литературы как способа познания мира и
окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических
впечатлений, а также средства собственного развития;

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный
кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных
интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной
литературы;



18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской
и проектной деятельности и публично презентовать полученные результаты;

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной
литературой, информационно-справочными системами, в том числе в
электронной форме, пользоваться каталогами библиотек,
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с
электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том
числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в
федеральный перечень.

21. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский)
язык».

21.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной
(русский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература»)
(далее соответственно – программа по родному (русскому) языку, родной
(русский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку.

21.2. Пояснительная записка.

21.2.1. Программа по родному (русскому) языку на уровне основного общего
образования подготовлена на основе ФГОС ООО, Концепции преподавания
русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №
637-р (далее – Концепция преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации), а также федеральной рабочей программы
воспитания с учётом проверяемых требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования.

21.2.2. Программа по родному (русскому) языку разработана с целью
оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей
программы по учебному предмету.

21.2.3. Программа по родному (русскому) языку позволит учителю:

реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка современные
подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;



определить и структурировать планируемые результаты обучения и
содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС
ООО, федеральной рабочей программой воспитания;

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей
конкретного класса.

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом
особенностей преподавания родного (русского) языка на уровне основного
общего образования.

21.2.4. Содержание программы по родному (русскому) языку обеспечивает
достижение результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования в части требований, заданных ФГОС ООО к
предметной области «Родной язык и родная литература». Программа по
родному (русскому) языку ориентирована на сопровождение и поддержку
русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и
литература». Цели программы по родному (русскому) языку в рамках
образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют
специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию
характером учебного предмета, а также особенностями функционирования
русского языка в регионах Российской Федерации.

21.2.5. Программа по родному (русскому) языку направлена на
удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка,
национальной культуры и самореализации в ней.

В содержании программы по родному (русскому) языку предусматривается
расширение сведений, имеющих отношение к вопросам реализации языковой
системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным
связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и
обществом. Программа по родному (русскому) языку отражает
социокультурный контекст существования русского языка, в частности те
языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную
культурно-историческую обусловленность.

21.2.6. Целями изучения родного (русского) языка на уровне основного
общего образования являются:

воспитание гражданина и патриота, формирование российской гражданской
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе,
развитие представлений о родном русском языке как духовной, нравственной



и культурной ценности народа, осознание национального своеобразия
русского языка, формирование познавательного интереса, любви,
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре,
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного
языка, воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов
России, овладение культурой межнационального общения;

расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых
единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным
компонентом значения, о таких явлениях и категориях современного русского
литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное,
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения, об
основных нормах русского литературного языка, о национальных
особенностях русского речевого этикета;

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования, обогащение словарного запаса
и грамматического строя речи обучающихся, развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к
речевому самосовершенствованию;

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений
распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения;

совершенствование текстовой деятельности, развитие умений
функциональной грамотности осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, понимать и
использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст,
инфографика и другое);

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практического опыта исследовательской работы по родному (русскому) языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

21.3. В соответствии с ФГОС ООО родной (русский) язык входит в
предметную область «Родной язык и родная литература» и является
обязательным для изучения.



Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского)
языка, – 238 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68
часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34
часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 (1 час в неделю).

Содержание программы по родному (русскому) языку соответствует ФГОС
ООО, опирается на содержание, представленное в предметной области
«Русский язык и литература», имеет преимущественно практико-
ориентированный характер.

В программе по родному (русскому) языку выделяются следующие блоки:

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение
которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и культуры
народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит
овладение нормами русского речевого этикета в общении, выявление общего
и специфического в языках и культурах русского народа и других народов
Российской Федерации и мира, овладение культурой межнационального
общения.

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у
обучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию
русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры,
практическое овладение культурой речи: навыками сознательного
использования норм русского литературного языка в устной и письменной
форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты,
богатства и выразительности, понимание вариантов норм, развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено
содержание, направленное на совершенствование видов речевой
деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи,
развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных
для обучающихся ситуациях общения: умений определять цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные
намерения партнёра, выбирать стратегии коммуникации, понимать,
анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов,
жанров, стилистической принадлежности.

21.4. Содержание обучения в 5 классе.



21.4.1. Язык и культура.

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в
жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное
отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного
культурного человека. Русский язык – язык русской художественной
литературы.

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище
материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и
явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры,
народные танцы и тому подобное), слова с национально-культурным
компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические
эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках,
народных песнях, былинах, художественной литературе. Слова с суффиксами
субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-
ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в
произведениях устного народного творчества и произведениях
художественной литературы разных исторических эпох.

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры
общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика.
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки.
Метафоричность русской загадки.

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными
состояниями человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке,
сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке, сорока – о болтливой женщине и
тому подобное).

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок,
источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого
общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта,
наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры
народа.

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные,
краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно



русскими, но воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав
пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую
стилистическую окраску.

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.

21.4.2. Культура речи.

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты
произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения.
Запретительные пометы в орфоэпических словарях.

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах
прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова.
Произносительные варианты орфоэпической нормы.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных,
глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические
варианты лексической нормы (книжный, общеупотребительный‚
разговорный и просторечный) употребления имён существительных,
прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической
нормы, связанные с употреблением имён существительных, прилагательных,
глаголов в современном русском литературном языке.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Род заимствованных несклоняемых имён существительных, род
сложных существительных, род имён собственных (географических
названий). Формы существительных мужского рода множественного числа с
окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚
разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы
именительного падежа множественного числа существительных мужского
рода.

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого
этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История
этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления
в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства,
по положению в обществе, по профессии, должности, по возрасту и полу.
Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к



собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к
незнакомому человеку.

21.4.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп),
способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты.

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения.

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.

Просьба, извинение как жанры разговорной речи.

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.

Язык художественной литературы. Литературная сказка.

Рассказ.

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с
уменьшительными суффиксами и так далее).

21.5. Содержание обучения в 6 классе.

21.5.1. Язык и культура.

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-
культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной
культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта,
значениях слов, понятиях, несвойственных литературному языку и несущих
информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада,
обрядах, обычаях, народном календаре и другое Использование диалектной
лексики в произведениях художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных
культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России
и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины



заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее
представление).

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.
Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и
стилистической окраске.

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций,
быта, исторических событий, культуры и тому подобное

21.5.2. Культура речи.

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚
разговорные‚ устарелые и профессиональные).

Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, отдельных
грамматических форм, нормы ударения в отдельных формах: ударение в
форме родительного падежа множественного числа существительных,
ударение в кратких формах прилагательных, подвижное ударение в глаголах,
ударение в формах глагола прошедшего времени, ударение в возвратных
глаголах в формах прошедшего времени мужского рода, ударение в формах
глаголов II спряжения на -ить.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚
стилистические особенности употребления антонимов. Лексические
омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚
антонимов и лексических омонимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках. Склонение русских и иностранных имён и фамилий, названий
географических объектов, именительный падеж множественного числа
существительных на -а/-я и -ы/-и, родительный падеж множественного числа
существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и
окончанием -ов, родительный падеж множественного числа существительных



женского рода на -ня, творительный падеж множественного числа
существительных 3-го склонении, родительный падеж единственного числа
существительных мужского рода.

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные
формы имён существительных. Нормативные и ненормативные формы имён
существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени,
в краткой форме, местоимений‚ порядковых и количественных числительных.

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения,
лежащие в основе национального речевого этикета. Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения,
похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия‚ утешения.

21.5.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый
этапы работы.

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание,
пояснение.

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль.
Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ).
Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура
устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение,
ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые
используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и
предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.

21.6. Содержание обучения в 7 классе.

21.6.1. Язык и культура.

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития
языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка:
социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и
техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели
истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления



предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из
общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе
национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном
русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени
устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и
пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом
контексте.

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление
иноязычных слов как проблема культуры речи.

21.6.2. Культура речи.

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Нормы ударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких формах
страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях.
Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами.
Основные и допустимые варианты акцентологической нормы.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и
употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с
употреблением паронимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица
единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы
выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов:
очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов
совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном
наклонении.

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь –
машешь, обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать,
удостаивать, облагораживать). Варианты грамматической нормы:
литературные и разговорные падежные формы причастий, типичные ошибки
употребления деепричастий‚ наречий.

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых
слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.



Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования
изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.

21.6.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики
устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов,
их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа:
рассуждение, доказательство, объяснение.

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора.
Дискуссия.

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления,
его языковые и структурные особенности.

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация
в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных
текстах. Притча.

21.7. Содержание обучения в 8 классе.

21.7.1. Язык и культура.

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские
(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно,
русские слова как база и основной источник развития лексики русского
литературного языка.

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их
приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие
старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том
числе в дисплейных текстах.

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой
этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в
западноевропейском, американском речевых этикетах. Специфика
приветствий у русских и других народов.

21.7.2. Культура речи.



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение
гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих, безударный [о] в словах
иноязычного происхождения, произношение парных по твёрдости-мягкости
согласных перед е в словах иноязычного происхождения, произношение
безударного [а] после ж и ш, произношение сочетания чн и чт, произношение
женских отчеств на -ична, -инична, произношение твёрдого [н] перед
мягкими [ф’] и [в’], произношение мягкого [н] перед ч и щ.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные
лексические нормы современного русского литературного языка.
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном
стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике,
художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением терминов. Нарушение точности
словоупотребления заимствованных слов.

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической
нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Варианты
грамматической нормы согласования сказуемого с подлежащим. Типичные
грамматические ошибки в согласовании и управлении.

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и
прощания, возникшие в средствах массовой информации (далее - СМИ):
изменение обращений‚ использования собственных имён. Этикетные речевые
тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой
агрессии. Синонимия речевых формул.

21.7.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и
послетекстовый этапы работы.

Основные способы и средства получения и переработки информации.

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила
эффективной аргументации.

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства.
Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика
аргументов, критика демонстрации.

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.



Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата
проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите
реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия
в учебно-научной дискуссии.

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том
числе электронного), страницы дневника.

21.8. Содержание обучения в 9 классе.

21.8.1. Язык и культура.

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа
(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы,
кинофильмов, песен, рекламных текстов и тому подобное.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в
современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).
Стремительный рост словарного состава языка: активизация процесса
заимствования иноязычных слов, «неологический бум» – рождение новых
слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии.

21.8.2. Культура речи.

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка
(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения.
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических
словарях.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка
(обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и
несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с
нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические
нормы современного русского литературного языка (обобщение). Отражение



вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью, типичные ошибки в построении сложных предложений.

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические
нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное
речевое поведение в ситуациях делового общения.

21.8.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при
общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,
диаграмм, схем для представления информации.

Разговорная речь. Анекдот, шутка.

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и
языковые особенности.

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите
проекта.

Публицистический стиль. Проблемный очерк.

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном
произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

21.9. Примерные темы проектных и исследовательских работ.

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.

Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа».

Из этимологии фразеологизмов.

Из истории русских имён.

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.



Словарик пословиц о характере человека, его качествах. Словарь одного
слова. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта.

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов
моего края (России)».

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие «время» в
русском языке.

Мы живём в мире знаков.

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.

Понимаем ли мы язык Пушкина?

Этимология обозначений имён числительных в русском языке.

Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русском языке.
Названия денежных единиц в русском языке. Интернет-сленг.

Этикетные формы обращения. Как быть вежливым?

Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать
новорождённого?

Межнациональные различия невербального общения. Искусство
комплимента в русском и иностранных языках.

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов
заголовков в современных средствах массовой информации, видов интервью
в современных средствах массовой информации.

Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современной рекламы.

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический ряд: врач
– доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чём
различие.

Язык и юмор.

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовка сборника
«бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной
странички для школьного портала и другое.



Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть
убедительным в споре», «Успешное резюме», «Правила информационной
безопасности при общении в социальных сетях» и другое.

21.10. Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому)
языку на уровне основного общего образования.

21.10.1. Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего
образования направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного
предмета.

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

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку
для основного общего образования отражают 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:

1) гражданского воспитания:

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

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного
сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями,
отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое, в том
числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на
русском языке;



готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи;

активное участие в самоуправлении в образовательной организации;

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

2) патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения народов России;

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре
Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте
учебного предмета «Родной (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;

3) духовно-нравственного воспитания:

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного
выбора;

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

активное неприятие асоциальных поступков;

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и
общественного пространства;

4) эстетического воспитания:

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



понимание эмоционального воздействия искусства;

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения;

осознание важности русского языка как средства коммуникации и
самовыражения;

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

стремление к самовыражению в разных видах искусства;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и
читательского опыта;

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 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 языковые средства для выражения своего
состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений,
написанных на русском языке;

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



6) трудового воспитания:

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках
семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края)
технологической и социальной направленности, способность инициировать,
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления
с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и
результатам трудовой деятельности;

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

умение рассказать о своих планах на будущее;

7) экологического воспитания:

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных
наук для решения задач в области окружающей среды, планирования
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

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

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального
характера экологических проблем и путей их решения;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том
числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями,
поднимающими экологические проблемы;

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;

закономерностях развития языка;

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства
познания мира;

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом
специфики языкового образования;

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

9) адаптации 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;

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости,
открытость опыту и знаниям других;

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

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые
знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и
явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных
знаний и компетенций, планировать своё развитие;

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,
находить позитивное в сложившейся ситуации;

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

21.10.3. В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного
общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия, регулятивные универсальные учебные действия.

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

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

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

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных
и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий;

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной
учебной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о
взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с
разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты



решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно
выделенных критериев.

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

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в
языковом образовании;

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

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

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;

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

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

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

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

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

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

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

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах
и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение
социальных знаков;

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты, вести переговоры;

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

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

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

публично представлять результаты 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.

21.10.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

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 планировать и
выполнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы, обобщать мнения
нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с
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.

21.10.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как
часть регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;

ориентироваться в различных подходах к принятию решений
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и



собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты
решений;

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

проводить выбор и брать ответственность за решение.

21.10.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как
часть регулятивных универсальных учебных действий:

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

давать 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 предупреждать их, давать
оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь
с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и
условиям общения.

21.10.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального
интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий:

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.

21.10.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и
других как часть регулятивных универсальных учебных действий:

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.



21.10.4. Предметные результаты освоения программы по родному (русскому)
языку.

21.10.4.1. Предметные результаты освоения программы по родному
(русскому) языку к концу обучения в 5 классе.

Язык и культура:

характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства,
в современном мире, в жизни человека, осознавать важность бережного
отношения к родному языку;

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет
лучше узнать историю и культуру страны (в рамках изученного);

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с
национально-культурным компонентом, характеризовать особенности
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях
устного народного творчества и в произведениях художественной литературы;

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой,
специфическим оценочно-характеризующим значением (в рамках
изученного), понимать и объяснять национальное своеобразие общеязыковых
и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов,
обладающих традиционной метафорической образностью; правильно
употреблять их;

распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и
литературных сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в
рамках изученного), правильно употреблять их в речи;

иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и
заимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц
и поговорок и имеющих в силу этого определённую стилистическую окраску;

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных
русских городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного);

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари
синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений, учебные
этимологические словари, грамматические словари и справочники,
орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе
мультимедийные).



Культура речи:

иметь общее представление о современном русском литературном языке;

иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи;

иметь общее представление о роли А.С. Пушкина в развитии современного
русского литературного языка (в рамках изученного);

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять
слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках
изученного);

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных,
именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного), соблюдать нормы
ударения в отдельных грамматических формах имён существительных,
прилагательных, глаголов (в рамках изученного), анализировать
смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно
употреблять омографы в письменной речи;

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках
изученного), употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и
правилами лексической сочетаемости; употреблять имена существительные,
прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного
русского языка;

различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые
ошибки в устной речи, различать типичные ошибки, связанные с нарушением
грамматической нормы, выявлять и исправлять грамматические ошибки в
устной и письменной речи;

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации, современные формулы обращения к
незнакомому человеку, соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в
основе национального речевого этикета, соблюдать русскую этикетную
вербальную и невербальную манеру общения;

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по
пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:



использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач,
владеть элементами интонации, выразительно читать тексты, уместно
использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения
(просьба, принесение извинений), инициировать диалог и поддерживать его,
сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог;

анализировать и создавать (в том числе с использованием образца) тексты
разных функционально-смысловых типов речи, составлять планы разных
видов, план устного ответа на уроке, план прочитанного текста;

создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой
ситуации;

распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);

анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты
или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины,
пословицы, загадки);

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их
содержания и формы, сопоставлять черновой и отредактированный тексты;

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,
оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной
форме.

21.10.4.2. Предметные результаты освоения программы по родному
(русскому) языку к концу обучения в 6 классе.

Язык и культура:

понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей
общества, приводить примеры исторических изменений значений и форм
слов (в рамках изученного);

иметь представление об истории русского литературного языка,
характеризовать роль старославянского языка в становлении современного
русского литературного языка (в рамках изученного);

выявлять и характеризовать различия между литературным языком и
диалектами, распознавать диалектизмы, объяснять национально-культурное
своеобразие диалектизмов (в рамках изученного);



устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в
современном русском языке, выявлять причины лексических заимствований,
характеризовать процессы заимствования иноязычных слов как результат
взаимодействия национальных культур, приводить примеры, характеризовать
особенности освоения иноязычной лексики, целесообразно употреблять
иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;

характеризовать причины пополнения лексического состава языка,
определять значения современных неологизмов (в рамках изученного);

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с
национально-культурным компонентом (с помощью фразеологического
словаря), знать (в рамках изученного) историю происхождения таких
фразеологических оборотов, уместно употреблять их;

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок,
фразеологические словари, словари иностранных слов; словари синонимов,
антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и
справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том
числе мультимедийные).

Культура речи:

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён
существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного),
различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять
слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической
нормы;

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов,
антонимов, омонимов;

употреблять имена существительные, имена прилагательные, местоимения,
порядковые и количественные числительные в соответствии с нормами
современного русского литературного языка (в рамках изученного);

выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и
письменной речи;

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного),



корректировать свою речь с учётом её соответствия основным нормам
современного литературного языка;

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения,
использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального русского речевого этикета, этикетные формулы начала и конца
общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия, утешения и
так далее;

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по
пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач,
выбирать и использовать различные виды чтения в соответствии с его целью,
владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста, основными способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации, использовать информацию
словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для
решения учебных задач;

анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия,
пояснение, собственно описание);

уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии,
«бывальщины» и другое) в ситуациях неформального общения;

анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов
на уроке) в письменной и устной форме;

использовать при создании устного научного сообщения языковые средства,
способствующие его композиционному оформлению;

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,
оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной
форме.

21.10.4.3. Предметные результаты освоения программы по родному
(русскому) языку к концу обучения в 7 классе.

Язык и культура:



характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке
(в рамках изученного), приводить примеры, распознавать и характеризовать
устаревшую лексику с национально-культурным компонентом значения
(историзмы, архаизмы), понимать особенности её употребления в текстах;

характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между
активным и пассивным запасом, приводить примеры актуализации
устаревшей лексики в современных контекстах;

характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических
заимствований, определять значения лексических заимствований последних
десятилетий, целесообразно употреблять иноязычные слова;

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок,
фразеологические словари, словари иностранных слов, словари синонимов,
антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и
справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том
числе мультимедийные).

Культура речи:

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях,
в словоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного),
различать основные и допустимые нормативные варианты постановки
ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с
непроизводными предлогами;

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления паронимов;

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках
изученного), корректировать устную и письменную речь с учётом её
соответствия основным нормам современного литературного языка;

употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических,
грамматических и стилистических норм;

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужую и собственную речь;

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального русского речевого этикета (запрет на употребление грубых
слов, выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и так далее),
соблюдать нормы русского невербального этикета;



использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по
пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач,
владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста, основными способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации, использовать информацию
словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для
решения учебных задач;

характеризовать традиции русского речевого общения, уместно использовать
коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение,
комплимент, спор, дискуссия;

анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды
абзацев, распознавать и анализировать разные типы заголовков текста,
использовать различные типы заголовков при создании собственных текстов;

анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанре путевых
заметок, анализировать художественный текст с использованием его сильных
позиций;

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,
оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и
письменной форме;

владеть правилами информационной безопасности при общении в
социальных сетях.

21.10.4.4. Предметные результаты освоения программы по родному
(русскому) языку к концу обучения в 8 классе.

Язык и культура:

иметь представление об истории развития лексического состава русского
языка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения
происхождения (в рамках изученного с использованием словарей);

представлять роль старославянского языка в развитии русского
литературного языка, характеризовать особенности употребления



старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного с
использованием словарей);

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние)
(в рамках изученного с использованием словарей), сфере функционирования;

определять значения лексических заимствований последних десятилетий и
особенности их употребления в разговорной речи, современной
публицистике, в том числе в дисплейных текстах, оценивать
целесообразность их употребления, целесообразно употреблять иноязычные
слова;

иметь представление об исторических особенностях русского речевого
этикета (обращение), характеризовать основные особенности современного
русского речевого этикета;

использовать толковые словари, словари иностранных слов,
фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические
словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари,
справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять
слова с учётом произносительных и стилистических вариантов современной
орфоэпической нормы;

иметь представление об активных процессах современного русского языка в
области произношения и ударения (в рамках изученного);

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов‚
антонимов‚ омонимов‚ паронимов;

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в
публицистических и художественных текстах (в рамках изученного);

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с
учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка;



распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке,
редактировать предложения с целью исправления синтаксических
грамматических ошибок;

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках
изученного), использовать приёмы, помогающие противостоять речевой
агрессии, соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру
общения;

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по
пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач,
владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста, основными способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации; использовать графики,
диаграммы, план, схемы для представления информации;

использовать основные способы и правила эффективной аргументации в
процессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание
правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии;

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как
жанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в
том числе электронного);

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,
оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и
письменной форме;

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять
рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад,
принимать участие в учебно-научной дискуссии;

владеть правилами информационной безопасности при общении в
социальных сетях.

21.10.4.5. Предметные результаты освоения программы по родному
(русскому) языку к концу обучения в 9 классе.



Язык и культура:

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным
компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь
представление о русской языковой картине мира, приводить примеры
национального своеобразия, богатства, выразительности родного русского
языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и
художественных метафор;

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки
зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках
изученного);

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с
национально-культурным компонентом, анализировать историю
происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их,
распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного),
правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения
в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в
русском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных
активных процессах в современном русском языке (основные тенденции,
отдельные примеры в рамках изученного);

иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований в
современном русском языке, определять значения лексических
заимствований последних десятилетий;

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и
стилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова;

объяснять причины изменения лексических значений слов и их
стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных
примерах);

использовать толковые словари, словари иностранных слов,
фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические
словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари,
справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:



понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и
ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм
в современных орфоэпических словарях;

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать
нормы произношения и ударения в отдельных грамматических формах
самостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять слова с
учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные
примеры тавтологии и плеоназма;

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного
языка: предложно-падежное управление, построение простых предложений‚
сложных предложений разных видов, предложений с косвенной речью;

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном
управлении, построении простых предложений‚ сложных предложений
разных видов, предложений с косвенной речью;

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм
современного русского литературного языка чужую и собственную речь,
корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантам
норм современного литературного языка;

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые
формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального
русского речевого этикета, соблюдать нормы русского этикетного речевого
поведения в ситуациях делового общения;

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по
пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в
том числе сочетающих разные форматы представления информации
(инфографика, диаграмма, дисплейный текст и другое);



владеть умениями информационной п воспринимать и формулировать
суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;

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

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

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

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

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

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; проводить выбор и брать
ответственность за решение.



20.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных
действий:

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в
литературном образовании;

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

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

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

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над
взаимоотношениями литературных героев; признавать 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.

20.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельности:

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках
литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы;



обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной
работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности,
определять свою роль (с 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 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.

20.8.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне
основного общего образования должны обеспечивать:

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её
роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении
единства многонационального народа Российской Федерации;

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных
отличий художественного текста от текста научного, делового,
публицистического;

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений
устного народного творчества и художественной литературы, умениями
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное,
понимать художественную картину мира, отражённую в литературных
произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных
смыслов:

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



овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в
процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных
оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное
творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел;
литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм,
реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман,
комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание,
отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос
(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф;
стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление, конфликт); система
образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой
(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика
героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер,
художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония,
сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола;
антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание,
инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация,
ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;

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

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

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом
внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные
явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы,
проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;

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



4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12
произведений и (или) фрагментов;

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя
подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы
по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с
позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать
аргументированную оценку прочитанному;

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания
разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с
использованием прочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций,
отзывов, рецензий; применять различные виды цитирования; проводить
ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие
письменные тексты;

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки
текстуально изученных художественных произведений древнерусской,
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в
том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического
анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р.
Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина
«Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А.
Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С.
Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах
«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный
смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»,
поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя:
комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»;
стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-
Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»; по
одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевский, И.С.
Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения
И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой,
М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н.
Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские



рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы);
рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И.
Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки
французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А.
Булгакова; произведения литературы второй половины XX–XXI в.: не менее
трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П.
Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н.
Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе
Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С.
Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер,
Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса,
У. Шекспира;

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного
творчества и художественной литературы как способа познания мира,
источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства
собственного развития;

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и
обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной
литературы;

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской
деятельности (с приобретением опыта публичного представления
полученных результатов);

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

20.8.5. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5
классе обучающийся научится:

1) начальным представлениям 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 в процессе анализа и интерпретации произведений таких
теоретико-литературных понятий, как художественная литература и устное
народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные
жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть,
стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция;
литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет,
пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение;
аллегория; ритм, рифма;

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные
произведения фольклора и художественной литературы с произведениями
других видов искусства (с 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 объёмом 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 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 справочными материалами, в том
числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в
федеральный перечень.

20.8.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6
классе обучающийся научится:

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;

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться
использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,
оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература
и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды
(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет,
композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие
действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный
герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя, портрет,
пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение,
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей,
ямб), ритм, рифма, строфа;

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

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом
возраста и литературного развития обучающихся);

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно
прочитанные произведения художественной литературы с произведениями
других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное
отношение к произведению (с учётом литературного развития,
индивидуальных особенностей обучающихся);

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному
произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать
аргументированную оценку прочитанному;

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом
не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с
использованием прочитанных произведений, аннотаций, отзывов;



12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных
произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и
современных авторов с использованием методов смыслового чтения и
эстетического анализа;

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного
развития;

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по
рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной
литературы для детей и подростков;

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской
деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять
полученные результаты;

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными
библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный
перечень.

20.8.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7
классе обучающийся научится:

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 специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять
отличия художественного текста от текста научного, делового,
публицистического;

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и
художественной литературы, воспринимать, анализировать,
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного
развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях
отражена художественная картина мира:

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять
тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую



принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию,
учитывая художественные особенности произведения; характеризовать
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать
систему персонажей; определять особенности композиции и основной
конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-
философской, социально-исторической и эстетической проблематики
произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять
основные особенности языка художественного произведения, поэтической и
прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные
средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их
художественные функции;

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

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

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

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

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное



отношение к произведению (с учётом литературного развития,
индивидуальных особенностей обучающихся);

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды
пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и
самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить
собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку
прочитанному;

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не
менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с
использованием прочитанных произведений, под руководством учителя
учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты;
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для
составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе,
литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством
учителя выбранную литературную или публицистическую тему;

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные
художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной
литературы и современных авторов с использованием методов смыслового
чтения и эстетического анализа;

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и
художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития
собственных эмоциональных и эстетических впечатлений;

10) планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям
учителя и обучающихся, в том числе за счёт произведений современной
литературы для детей и подростков;

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской
и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты;

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в
том числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными
библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный
перечень.



20.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8
классе обучающийся научится:

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;

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа
и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и
наблюдений (художественная литература и устное народное творчество;
проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос,
драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня,
сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного



произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический,
патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии
развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,
развязка); конфликт, система образов, автор, повествователь, рассказчик,
литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика
героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор,
ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение;
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись
(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм);

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

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения
художественной литературы с произведениями других видов искусства
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство,
компьютерная графика);

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное
отношение к произведению (с учётом литературного развития,
индивидуальных особенностей обучающихся);

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,
используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и
самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить
собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога,
давать аргументированную оценку прочитанному;



8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не
менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с
использованием прочитанных произведений; исправлять и редактировать
собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада,
конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на
самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему,
применяя различные виды цитирования;

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно
прочитанные художественные произведения древнерусской, классической
русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием
методов смыслового чтения и эстетического анализа;

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и
художественной литературы как способа познания мира и окружающей
действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а
также средства собственного развития;

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный
кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных
интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной
литературы;

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской
и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты;

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в
том числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и
другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.

20.8.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9
классе обучающийся научится:

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность
литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и
патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении
единства многонационального народа Российской Федерации;

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства,
выявлять главные отличия художественного текста от текста научного,
делового, публицистического;



3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа
произведений художественной литературы (от древнерусской до
современной), анализировать литературные произведения разных жанров,
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с
учётом литературного развития обучающихся), понимать условность
художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с
учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов;

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять
тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую
принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и
авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и
отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять
особенности композиции и основной конфликт произведения;
характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской
оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем
как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-
философской, социально-исторической и эстетической проблематики
произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять
языковые особенности художественного произведения, поэтической и
прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные
средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их
художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля;

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа
и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и
наблюдений (художественная литература и устное народное творчество;
проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные
направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды
(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия,
драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет,
лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного
произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический,
патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация,
развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система
образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой
(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика



героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст,
психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира,
сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение,
гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический
вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор;
художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс);
стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм,
рифма, строфа; афоризм;

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в
рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при
анализе принадлежность произведения к историческому времени,
определённому литературному направлению);

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

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику
изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения;

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты,
сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры,
художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения
художественной литературы с произведениями других видов искусства
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство,
компьютерная графика);

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное
отношение к произведению (с учётом литературного развития,
индивидуальных особенностей обучающихся);

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,
используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно
формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;



13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с
позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать
аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения,
используя литературные аргументы;

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом
не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с
использованием прочитанных произведений, представлять развёрнутый
устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и
редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и
обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы,
схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-
творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или
публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и
самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской,
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений
фольклора и художественной литературы как способа познания мира и
окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических
впечатлений, а также средства собственного развития;

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный
кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных
интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной
литературы;

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской
и проектной деятельности и публично презентовать полученные результаты;

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной
литературой, информационно-справочными системами, в том числе в
электронной форме, пользоваться каталогами библиотек,
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с
электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том
числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в
федеральный перечень.



21. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский)
язык».

21.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной
(русский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература»)
(далее соответственно – программа по родному (русскому) языку, родной
(русский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку.

21.2. Пояснительная записка.

21.2.1. Программа по родному (русскому) языку на уровне основного общего
образования подготовлена на основе ФГОС ООО, Концепции преподавания
русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №
637-р (далее – Концепция преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации), а также федеральной рабочей программы
воспитания с учётом проверяемых требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования.

21.2.2. Программа по родному (русскому) языку разработана с целью
оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей
программы по учебному предмету.

21.2.3. Программа по родному (русскому) языку позволит учителю:

реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка современные
подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;

определить и структурировать планируемые результаты обучения и
содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС
ООО, федеральной рабочей программой воспитания;

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей
конкретного класса.

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом
особенностей преподавания родного (русского) языка на уровне основного
общего образования.

21.2.4. Содержание программы по родному (русскому) языку обеспечивает
достижение результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования в части требований, заданных ФГОС ООО к



предметной области «Родной язык и родная литература». Программа по
родному (русскому) языку ориентирована на сопровождение и поддержку
русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и
литература». Цели программы по родному (русскому) языку в рамках
образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют
специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию
характером учебного предмета, а также особенностями функционирования
русского языка в регионах Российской Федерации.

21.2.5. Программа по родному (русскому) языку направлена на
удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка,
национальной культуры и самореализации в ней.

В содержании программы по родному (русскому) языку предусматривается
расширение сведений, имеющих отношение к вопросам реализации языковой
системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным
связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и
обществом. Программа по родному (русскому) языку отражает
социокультурный контекст существования русского языка, в частности те
языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную
культурно-историческую обусловленность.

21.2.6. Целями изучения родного (русского) языка на уровне основного
общего образования являются:

воспитание гражданина и патриота, формирование российской гражданской
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе,
развитие представлений о родном русском языке как духовной, нравственной
и культурной ценности народа, осознание национального своеобразия
русского языка, формирование познавательного интереса, любви,
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре,
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного
языка, воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов
России, овладение культурой межнационального общения;

расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых
единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным
компонентом значения, о таких явлениях и категориях современного русского
литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное,
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения, об



основных нормах русского литературного языка, о национальных
особенностях русского речевого этикета;

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования, обогащение словарного запаса
и грамматического строя речи обучающихся, развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к
речевому самосовершенствованию;

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений
распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения;

совершенствование текстовой деятельности, развитие умений
функциональной грамотности осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, понимать и
использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст,
инфографика и другое);

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практического опыта исследовательской работы по родному (русскому) языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

21.3. В соответствии с ФГОС ООО родной (русский) язык входит в
предметную область «Родной язык и родная литература» и является
обязательным для изучения.

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского)
языка, – 238 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68
часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34
часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 (1 час в неделю).

Содержание программы по родному (русскому) языку соответствует ФГОС
ООО, опирается на содержание, представленное в предметной области
«Русский язык и литература», имеет преимущественно практико-
ориентированный характер.

В программе по родному (русскому) языку выделяются следующие блоки:

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение
которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и культуры



народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит
овладение нормами русского речевого этикета в общении, выявление общего
и специфического в языках и культурах русского народа и других народов
Российской Федерации и мира, овладение культурой межнационального
общения.

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у
обучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию
русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры,
практическое овладение культурой речи: навыками сознательного
использования норм русского литературного языка в устной и письменной
форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты,
богатства и выразительности, понимание вариантов норм, развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено
содержание, направленное на совершенствование видов речевой
деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи,
развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных
для обучающихся ситуациях общения: умений определять цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные
намерения партнёра, выбирать стратегии коммуникации, понимать,
анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов,
жанров, стилистической принадлежности.

21.4. Содержание обучения в 5 классе.

21.4.1. Язык и культура.

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в
жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное
отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного
культурного человека. Русский язык – язык русской художественной
литературы.

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище
материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и
явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры,
народные танцы и тому подобное), слова с национально-культурным



компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические
эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках,
народных песнях, былинах, художественной литературе. Слова с суффиксами
субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-
ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в
произведениях устного народного творчества и произведениях
художественной литературы разных исторических эпох.

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры
общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика.
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки.
Метафоричность русской загадки.

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными
состояниями человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке,
сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке, сорока – о болтливой женщине и
тому подобное).

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок,
источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого
общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта,
наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры
народа.

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные,
краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно
русскими, но воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав
пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую
стилистическую окраску.

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.

21.4.2. Культура речи.

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты
произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения.
Запретительные пометы в орфоэпических словарях.



Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах
прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова.
Произносительные варианты орфоэпической нормы.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных,
глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические
варианты лексической нормы (книжный, общеупотребительный‚
разговорный и просторечный) употребления имён существительных,
прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической
нормы, связанные с употреблением имён существительных, прилагательных,
глаголов в современном русском литературном языке.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Род заимствованных несклоняемых имён существительных, род
сложных существительных, род имён собственных (географических
названий). Формы существительных мужского рода множественного числа с
окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚
разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы
именительного падежа множественного числа существительных мужского
рода.

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого
этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История
этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления
в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства,
по положению в обществе, по профессии, должности, по возрасту и полу.
Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к
собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к
незнакомому человеку.

21.4.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп),
способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты.

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения.

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.

Просьба, извинение как жанры разговорной речи.



Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.

Язык художественной литературы. Литературная сказка.

Рассказ.

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с
уменьшительными суффиксами и так далее).

21.5. Содержание обучения в 6 классе.

21.5.1. Язык и культура.

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-
культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной
культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта,
значениях слов, понятиях, несвойственных литературному языку и несущих
информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада,
обрядах, обычаях, народном календаре и другое Использование диалектной
лексики в произведениях художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных
культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России
и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины
заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее
представление).

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.
Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и
стилистической окраске.

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций,
быта, исторических событий, культуры и тому подобное

21.5.2. Культура речи.

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.



Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚
разговорные‚ устарелые и профессиональные).

Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, отдельных
грамматических форм, нормы ударения в отдельных формах: ударение в
форме родительного падежа множественного числа существительных,
ударение в кратких формах прилагательных, подвижное ударение в глаголах,
ударение в формах глагола прошедшего времени, ударение в возвратных
глаголах в формах прошедшего времени мужского рода, ударение в формах
глаголов II спряжения на -ить.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚
стилистические особенности употребления антонимов. Лексические
омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚
антонимов и лексических омонимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках. Склонение русских и иностранных имён и фамилий, названий
географических объектов, именительный падеж множественного числа
существительных на -а/-я и -ы/-и, родительный падеж множественного числа
существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и
окончанием -ов, родительный падеж множественного числа существительных
женского рода на -ня, творительный падеж множественного числа
существительных 3-го склонении, родительный падеж единственного числа
существительных мужского рода.

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные
формы имён существительных. Нормативные и ненормативные формы имён
существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени,
в краткой форме, местоимений‚ порядковых и количественных числительных.

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения,
лежащие в основе национального речевого этикета. Устойчивые формулы



речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения,
похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия‚ утешения.

21.5.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый
этапы работы.

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание,
пояснение.

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль.
Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ).
Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура
устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение,
ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые
используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и
предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.

21.6. Содержание обучения в 7 классе.

21.6.1. Язык и культура.

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития
языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка:
социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и
техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели
истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из
общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе
национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном
русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени
устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и
пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом
контексте.

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление
иноязычных слов как проблема культуры речи.

21.6.2. Культура речи.



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Нормы ударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких формах
страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях.
Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами.
Основные и допустимые варианты акцентологической нормы.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и
употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с
употреблением паронимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица
единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы
выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов:
очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов
совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном
наклонении.

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь –
машешь, обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать,
удостаивать, облагораживать). Варианты грамматической нормы:
литературные и разговорные падежные формы причастий, типичные ошибки
употребления деепричастий‚ наречий.

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых
слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.
Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования
изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.

21.6.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики
устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов,
их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа:
рассуждение, доказательство, объяснение.

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора.
Дискуссия.



Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления,
его языковые и структурные особенности.

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация
в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных
текстах. Притча.

21.7. Содержание обучения в 8 классе.

21.7.1. Язык и культура.

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские
(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно,
русские слова как база и основной источник развития лексики русского
литературного языка.

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их
приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие
старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том
числе в дисплейных текстах.

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой
этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в
западноевропейском, американском речевых этикетах. Специфика
приветствий у русских и других народов.

21.7.2. Культура речи.

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение
гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих, безударный [о] в словах
иноязычного происхождения, произношение парных по твёрдости-мягкости
согласных перед е в словах иноязычного происхождения, произношение
безударного [а] после ж и ш, произношение сочетания чн и чт, произношение
женских отчеств на -ична, -инична, произношение твёрдого [н] перед
мягкими [ф’] и [в’], произношение мягкого [н] перед ч и щ.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные
лексические нормы современного русского литературного языка.
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном
стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике,



художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением терминов. Нарушение точности
словоупотребления заимствованных слов.

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической
нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Варианты
грамматической нормы согласования сказуемого с подлежащим. Типичные
грамматические ошибки в согласовании и управлении.

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и
прощания, возникшие в средствах массовой информации (далее - СМИ):
изменение обращений‚ использования собственных имён. Этикетные речевые
тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой
агрессии. Синонимия речевых формул.

21.7.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и
послетекстовый этапы работы.

Основные способы и средства получения и переработки информации.

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила
эффективной аргументации.

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства.
Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика
аргументов, критика демонстрации.

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата
проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите
реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия
в учебно-научной дискуссии.

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том
числе электронного), страницы дневника.

21.8. Содержание обучения в 9 классе.

21.8.1. Язык и культура.

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа
(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их



национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы,
кинофильмов, песен, рекламных текстов и тому подобное.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в
современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).
Стремительный рост словарного состава языка: активизация процесса
заимствования иноязычных слов, «неологический бум» – рождение новых
слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии.

21.8.2. Культура речи.

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка
(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения.
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических
словарях.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка
(обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и
несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с
нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические
нормы современного русского литературного языка (обобщение). Отражение
вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью, типичные ошибки в построении сложных предложений.

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические
нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное
речевое поведение в ситуациях делового общения.

21.8.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.



Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при
общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,
диаграмм, схем для представления информации.

Разговорная речь. Анекдот, шутка.

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и
языковые особенности.

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите
проекта.

Публицистический стиль. Проблемный очерк.

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном
произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

21.9. Примерные темы проектных и исследовательских работ.

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.

Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа».

Из этимологии фразеологизмов.

Из истории русских имён.

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.

Словарик пословиц о характере человека, его качествах. Словарь одного
слова. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта.

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов
моего края (России)».

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие «время» в
русском языке.

Мы живём в мире знаков.

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.

Понимаем ли мы язык Пушкина?



Этимология обозначений имён числительных в русском языке.

Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русском языке.
Названия денежных единиц в русском языке. Интернет-сленг.

Этикетные формы обращения. Как быть вежливым?

Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать
новорождённого?

Межнациональные различия невербального общения. Искусство
комплимента в русском и иностранных языках.

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов
заголовков в современных средствах массовой информации, видов интервью
в современных средствах массовой информации.

Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современной рекламы.

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический ряд: врач
– доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чём
различие.

Язык и юмор.

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовка сборника
«бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной
странички для школьного портала и другое.

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть
убедительным в споре», «Успешное резюме», «Правила информационной
безопасности при общении в социальных сетях» и другое.

21.10. Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому)
языку на уровне основного общего образования.

21.10.1. Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего
образования направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного
предмета.

21.10.2. Личностные результаты освоения программы по родному (русскому)
языку на уровне основного общего образования достигаются в единстве



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

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку
для основного общего образования отражают 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:

1) гражданского воспитания:

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

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного
сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями,
отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое, в том
числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на
русском языке;

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи;

активное участие в самоуправлении в образовательной организации;

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

2) патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как



государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения народов России;

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре
Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте
учебного предмета «Родной (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;

3) духовно-нравственного воспитания:

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного
выбора;

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

активное неприятие асоциальных поступков;

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и
общественного пространства;

4) эстетического воспитания:

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

понимание эмоционального воздействия искусства;

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения;

осознание важности русского языка как средства коммуникации и
самовыражения;

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

стремление к самовыражению в разных видах искусства;



5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и
читательского опыта;

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 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 языковые средства для выражения своего
состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений,
написанных на русском языке;

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

6) трудового воспитания:

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках
семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края)
технологической и социальной направленности, способность инициировать,
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления
с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и
результатам трудовой деятельности;



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

умение рассказать о своих планах на будущее;

7) экологического воспитания:

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных
наук для решения задач в области окружающей среды, планирования
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

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

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального
характера экологических проблем и путей их решения;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том
числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями,
поднимающими экологические проблемы;

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;

закономерностях развития языка;

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства
познания мира;

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом
специфики языкового образования;



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

9) адаптации 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;

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости,
открытость опыту и знаниям других;

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

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые
знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и
явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных
знаний и компетенций, планировать своё развитие;

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,
находить позитивное в сложившейся ситуации;

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.



21.10.3. В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного
общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия, регулятивные универсальные учебные действия.

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

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

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

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных
и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий;

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной
учебной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о
взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с
разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты
решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно
выделенных критериев.

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

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в
языковом образовании;

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



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

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;

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

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

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

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

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

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

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

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах
и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение
социальных знаков;

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты, вести переговоры;

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

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

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

публично представлять результаты 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.

21.10.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

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 планировать и
выполнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы, обобщать мнения
нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с
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.

21.10.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как
часть регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;

ориентироваться в различных подходах к принятию решений
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);

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

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

проводить выбор и брать ответственность за решение.

21.10.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как
часть регулятивных универсальных учебных действий:

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



давать 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 предупреждать их, давать
оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь
с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и
условиям общения.

21.10.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального
интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий:

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.

21.10.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и
других как часть регулятивных универсальных учебных действий:

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.

21.10.4. Предметные результаты освоения программы по родному (русскому)
языку.

21.10.4.1. Предметные результаты освоения программы по родному
(русскому) языку к концу обучения в 5 классе.

Язык и культура:

характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства,
в современном мире, в жизни человека, осознавать важность бережного
отношения к родному языку;

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет
лучше узнать историю и культуру страны (в рамках изученного);



распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с
национально-культурным компонентом, характеризовать особенности
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях
устного народного творчества и в произведениях художественной литературы;

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой,
специфическим оценочно-характеризующим значением (в рамках
изученного), понимать и объяснять национальное своеобразие общеязыковых
и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов,
обладающих традиционной метафорической образностью; правильно
употреблять их;

распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и
литературных сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в
рамках изученного), правильно употреблять их в речи;

иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и
заимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц
и поговорок и имеющих в силу этого определённую стилистическую окраску;

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных
русских городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного);

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари
синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений, учебные
этимологические словари, грамматические словари и справочники,
орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе
мультимедийные).

Культура речи:

иметь общее представление о современном русском литературном языке;

иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи;

иметь общее представление о роли А.С. Пушкина в развитии современного
русского литературного языка (в рамках изученного);

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять
слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках
изученного);

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных,
именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного), соблюдать нормы



ударения в отдельных грамматических формах имён существительных,
прилагательных, глаголов (в рамках изученного), анализировать
смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно
употреблять омографы в письменной речи;

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках
изученного), употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и
правилами лексической сочетаемости; употреблять имена существительные,
прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного
русского языка;

различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые
ошибки в устной речи, различать типичные ошибки, связанные с нарушением
грамматической нормы, выявлять и исправлять грамматические ошибки в
устной и письменной речи;

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации, современные формулы обращения к
незнакомому человеку, соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в
основе национального речевого этикета, соблюдать русскую этикетную
вербальную и невербальную манеру общения;

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по
пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач,
владеть элементами интонации, выразительно читать тексты, уместно
использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения
(просьба, принесение извинений), инициировать диалог и поддерживать его,
сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог;

анализировать и создавать (в том числе с использованием образца) тексты
разных функционально-смысловых типов речи, составлять планы разных
видов, план устного ответа на уроке, план прочитанного текста;

создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой
ситуации;

распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);



анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты
или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины,
пословицы, загадки);

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их
содержания и формы, сопоставлять черновой и отредактированный тексты;

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,
оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной
форме.

21.10.4.2. Предметные результаты освоения программы по родному
(русскому) языку к концу обучения в 6 классе.

Язык и культура:

понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей
общества, приводить примеры исторических изменений значений и форм
слов (в рамках изученного);

иметь представление об истории русского литературного языка,
характеризовать роль старославянского языка в становлении современного
русского литературного языка (в рамках изученного);

выявлять и характеризовать различия между литературным языком и
диалектами, распознавать диалектизмы, объяснять национально-культурное
своеобразие диалектизмов (в рамках изученного);

устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в
современном русском языке, выявлять причины лексических заимствований,
характеризовать процессы заимствования иноязычных слов как результат
взаимодействия национальных культур, приводить примеры, характеризовать
особенности освоения иноязычной лексики, целесообразно употреблять
иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;

характеризовать причины пополнения лексического состава языка,
определять значения современных неологизмов (в рамках изученного);

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с
национально-культурным компонентом (с помощью фразеологического
словаря), знать (в рамках изученного) историю происхождения таких
фразеологических оборотов, уместно употреблять их;



использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок,
фразеологические словари, словари иностранных слов; словари синонимов,
антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и
справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том
числе мультимедийные).

Культура речи:

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён
существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного),
различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять
слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической
нормы;

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов,
антонимов, омонимов;

употреблять имена существительные, имена прилагательные, местоимения,
порядковые и количественные числительные в соответствии с нормами
современного русского литературного языка (в рамках изученного);

выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и
письменной речи;

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного),
корректировать свою речь с учётом её соответствия основным нормам
современного литературного языка;

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения,
использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального русского речевого этикета, этикетные формулы начала и конца
общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия, утешения и
так далее;

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по
пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:



использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач,
выбирать и использовать различные виды чтения в соответствии с его целью,
владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста, основными способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации, использовать информацию
словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для
решения учебных задач;

анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия,
пояснение, собственно описание);

уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии,
«бывальщины» и другое) в ситуациях неформального общения;

анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов
на уроке) в письменной и устной форме;

использовать при создании устного научного сообщения языковые средства,
способствующие его композиционному оформлению;

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,
оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной
форме.

21.10.4.3. Предметные результаты освоения программы по родному
(русскому) языку к концу обучения в 7 классе.

Язык и культура:

характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке
(в рамках изученного), приводить примеры, распознавать и характеризовать
устаревшую лексику с национально-культурным компонентом значения
(историзмы, архаизмы), понимать особенности её употребления в текстах;

характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между
активным и пассивным запасом, приводить примеры актуализации
устаревшей лексики в современных контекстах;

характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических
заимствований, определять значения лексических заимствований последних
десятилетий, целесообразно употреблять иноязычные слова;

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок,
фразеологические словари, словари иностранных слов, словари синонимов,



антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и
справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том
числе мультимедийные).

Культура речи:

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях,
в словоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного),
различать основные и допустимые нормативные варианты постановки
ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с
непроизводными предлогами;

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления паронимов;

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках
изученного), корректировать устную и письменную речь с учётом её
соответствия основным нормам современного литературного языка;

употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических,
грамматических и стилистических норм;

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужую и собственную речь;

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального русского речевого этикета (запрет на употребление грубых
слов, выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и так далее),
соблюдать нормы русского невербального этикета;

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по
пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач,
владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста, основными способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации, использовать информацию
словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для
решения учебных задач;



характеризовать традиции русского речевого общения, уместно использовать
коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение,
комплимент, спор, дискуссия;

анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды
абзацев, распознавать и анализировать разные типы заголовков текста,
использовать различные типы заголовков при создании собственных текстов;

анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанре путевых
заметок, анализировать художественный текст с использованием его сильных
позиций;

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,
оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и
письменной форме;

владеть правилами информационной безопасности при общении в
социальных сетях.

21.10.4.4. Предметные результаты освоения программы по родному
(русскому) языку к концу обучения в 8 классе.

Язык и культура:

иметь представление об истории развития лексического состава русского
языка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения
происхождения (в рамках изученного с использованием словарей);

представлять роль старославянского языка в развитии русского
литературного языка, характеризовать особенности употребления
старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного с
использованием словарей);

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние)
(в рамках изученного с использованием словарей), сфере функционирования;

определять значения лексических заимствований последних десятилетий и
особенности их употребления в разговорной речи, современной
публицистике, в том числе в дисплейных текстах, оценивать
целесообразность их употребления, целесообразно употреблять иноязычные
слова;



иметь представление об исторических особенностях русского речевого
этикета (обращение), характеризовать основные особенности современного
русского речевого этикета;

использовать толковые словари, словари иностранных слов,
фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические
словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари,
справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять
слова с учётом произносительных и стилистических вариантов современной
орфоэпической нормы;

иметь представление об активных процессах современного русского языка в
области произношения и ударения (в рамках изученного);

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов‚
антонимов‚ омонимов‚ паронимов;

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в
публицистических и художественных текстах (в рамках изученного);

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с
учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка;

распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке,
редактировать предложения с целью исправления синтаксических
грамматических ошибок;

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках
изученного), использовать приёмы, помогающие противостоять речевой
агрессии, соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру
общения;

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по
пунктуации.



Речь. Речевая деятельность. Текст:

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач,
владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста, основными способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации; использовать графики,
диаграммы, план, схемы для представления информации;

использовать основные способы и правила эффективной аргументации в
процессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание
правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии;

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как
жанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в
том числе электронного);

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,
оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и
письменной форме;

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять
рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад,
принимать участие в учебно-научной дискуссии;

владеть правилами информационной безопасности при общении в
социальных сетях.

21.10.4.5. Предметные результаты освоения программы по родному
(русскому) языку к концу обучения в 9 классе.

Язык и культура:

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным
компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь
представление о русской языковой картине мира, приводить примеры
национального своеобразия, богатства, выразительности родного русского
языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и
художественных метафор;

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки
зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках
изученного);



понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с
национально-культурным компонентом, анализировать историю
происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их,
распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного),
правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения
в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в
русском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных
активных процессах в современном русском языке (основные тенденции,
отдельные примеры в рамках изученного);

иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований в
современном русском языке, определять значения лексических
заимствований последних десятилетий;

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и
стилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова;

объяснять причины изменения лексических значений слов и их
стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных
примерах);

использовать толковые словари, словари иностранных слов,
фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические
словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари,
справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и
ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм
в современных орфоэпических словарях;

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать
нормы произношения и ударения в отдельных грамматических формах
самостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять слова с
учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные
примеры тавтологии и плеоназма;



соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного
языка: предложно-падежное управление, построение простых предложений‚
сложных предложений разных видов, предложений с косвенной речью;

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном
управлении, построении простых предложений‚ сложных предложений
разных видов, предложений с косвенной речью;

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм
современного русского литературного языка чужую и собственную речь,
корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантам
норм современного литературного языка;

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые
формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального
русского речевого этикета, соблюдать нормы русского этикетного речевого
поведения в ситуациях делового общения;

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,
антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе
мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по
пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в
том числе сочетающих разные форматы представления информации
(инфографика, диаграмма, дисплейный текст и другое);

владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста, основными способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект),
использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота,
шутки, уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях
неформального общения;

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового
письма;



создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на
проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной
дискуссии;

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные
тексты;

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный
очерк);

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и
письменной форме;

владеть правилами информационной безопасности при общении в
ереработки прослушанного или прочитанного текста, основными способами
и средствами получения, переработки и преобразования информации
(аннотация, конспект), использовать графики, диаграммы, схемы для
представления информации;

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота,
шутки, уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях
неформального общения;

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового
письма;

создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на
проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной
дискуссии;

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные
тексты;

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный
очерк);

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и
письменной форме;

3.1.17. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности».



Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» (предметная область «Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно
– программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЖ.
Пояснительная записка. Программа ОБЖ разработана на основе требований к
результатам освоения программы основного общего образования,
представленных в ФГОС ООО, 738 федеральной рабочей программы
воспитания, концепции преподавания учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное
применение при реализации ООП ООО. Программа ОБЖ позволит учителю
построить освоение содержания в логике последовательного нарастания
факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и
разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть
преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них
умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. Программа
ОБЖ обеспечивает: ясное понимание обучающимися современных проблем
безопасности и формирование у подрастающего поколения базового уровня
культуры безопасного поведения; прочное усвоение обучающимися
основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность изучения
основ комплексной безопасности личности на следующем уровне
образования; возможность выработки и закрепления у обучающихся умений
и навыков, необходимых для последующей жизни; выработку практико-
ориентированных компетенций, соответствующих потребностям
современности; реализацию оптимального баланса межпредметных связей и
их разумное взаимодополнение, способствующее формированию
практических умений и навыков. В программе ОБЖ содержание учебного
предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями (тематическими
линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне
основного общего образования и преемственность учебного процесса на
уровне среднего общего образования: модуль № 1 «Культура безопасности
жизнедеятельности в современном обществе»; модуль № 2 «Безопасность в
быту»; модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; модуль № 4 «Безопасность
в общественных местах»; 739 модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;
модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;
модуль № 7 «Безопасность в социуме»; модуль № 8 «Безопасность в
информационном пространстве»; модуль № 9 «Основы противодействия
экстремизму и терроризму»; модуль № 10 «Взаимодействие личности,
общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья



населения». В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного
предмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа ОБЖ
предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы
изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной
жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать →
при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по
сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые
условия; улица и общественные места; природные условия;
коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и другие.
Программой ОБЖ предусматривается использование
практикоориентированных интерактивных форм организации учебных
занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных
моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на
учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные
образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и
практические действия обучающихся. В условиях современного
исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных
природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России
(критичные изменения климата, негативные медикобиологические,
экологические, информационные факторы и другие условия
жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их
значение не только для самого человека, но также для общества и государства.
При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся
сохранение жизни 740 и здоровья каждого человека. В данных
обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное
образование подрастающего поколения россиян, направленное на
формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного
типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для
обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность
совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по
предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области
безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №
400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г.
№ 646, Национальные цели развития Российской Федерациина период до
2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21
июля 2020 г. № 474), государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства



Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. ОБЖ является
системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические
компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется
через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы
взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области
безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных
предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория
безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование
целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая
глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения
безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для
обучающихся построение модели индивидуального безопасного поведения в
повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры
безопасности жизнедеятельности. ОБЖ входит в предметную область
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является
обязательным для изучения на уровне 741 основного общего образования.
Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня
культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у
обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности,
нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы
социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях.
Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать
защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого
волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие
возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной
адаптации обучающихся к современной техно-социальной и
информационной среде, способствует проведению мероприятий
профилактического характера в сфере безопасности. Целью изучения ОБЖ на
уровне основного общего образования является формирование у
обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в
соответствии с современными потребностями личности, общества и
государства, что предполагает: способность построения модели
индивидуального безопасного поведения на основе понимания
необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов
возникновения и возможных последствий различных опасных и
чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства
и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание
значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности



личности, общества и государства; знание и понимание роли государства и
общества в решении задач обеспечения национальной безопасности и
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера. В целях обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры
безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений,
углубленного понимания значимости безопасного поведения в 742 условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства
ОБЖ может изучаться в 5-7 классах из расчета 1 час в неделю за счет
использования части учебного плана, формируемого участниками
образовательных отношений (всего 102 часа). Общее число часов,
рекомендованных для изучения ОБЖ в 8–9 классах, составляет 68 часов, по 1
часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего
образования. Организация вправе самостоятельно определять
последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и
количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может
быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных
(географических, социальных, этнических и другие), а также бытовых и
других местных особенностей. Содержание обучения. Модуль № 1 «Культура
безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: цель и задачи
учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека;
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности
жизнедеятельности»; источники и факторы опасности, их классификация;
общие принципы безопасного поведения; виды чрезвычайных ситуаций,
сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной ситуаций;
уровни взаимодействия человека и окружающей среды; механизм
перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль № 2 «Безопасность
в быту»: основные источники опасности в быту и их классификация; защита
прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; бытовые
отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых 743
веществ и их опасности; признаки отравления, приёмы и правила оказания
первой помощи; правила комплектования и хранения домашней аптечки;
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания
первой помощи; правила обращения с газовыми и электрическими
приборами, приёмы и правила оказания первой помощи; правила поведения в
подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и факторы его
развития; условия и причины возникновения пожаров, их возможные
последствия, приёмы и правила оказания первой помощи; первичные



средства пожаротушения; правила вызова экстренных служб и порядок
взаимодействия с ними, ответственность за ложные сообщения; права,
обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;
ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми
людьми; меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом,
правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних;
классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах
жизнеобеспечения; правила подготовки к возможным авариям на
коммунальных системах, порядок действий при авариях на коммунальных
системах. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: правила дорожного
движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников
дорожного движения; правила дорожного движения и дорожные знаки для
пешеходов; «дорожные ловушки» и правила их предупреждения;
световозвращающие элементы и правила их применения; правила дорожного
движения для пассажиров; 744 обязанности пассажиров маршрутных
транспортных средств, ремень безопасности и правила его применения;
порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных
транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом;
правила поведения пассажира мотоцикла; правила дорожного движения для
водителя велосипеда и иных индивидуальных средств передвижения
(электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и другие), правила
безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);
дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правила
подготовки велосипеда к пользованию; дорожно-транспортные происшествия
и причины их возникновения; основные факторы риска возникновения
дорожно-транспортных происшествий; порядок действий очевидца дорожно-
транспортного происшествия; порядок действий при пожаре на транспорте;
особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного,
водного, воздушного); обязанности и порядок действий пассажиров при
различных происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе
вызванных террористическим актом; первая помощь и последовательность её
оказания; правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах
в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. Модуль № 4
«Безопасность в общественных местах»: общественные места и их
характеристики, потенциальные источники опасности в общественных
местах; правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест
массового пребывания людей; порядок действий при беспорядках в местах
массового пребывания людей; порядок действий при попадании в толпу и



давку; порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;
745 порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;
опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных
местах, порядок действий при их возникновении; порядок действий при
обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также
в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и
освобождении заложников; порядок действий при взаимодействии с
правоохранительными органами. Модуль № 5 «Безопасность в природной
среде»: чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация;
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими
животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий при
укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; различия
съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые
для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями;
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к
длительному автономному существованию; порядок действий при
автономном существовании в природной среде; правила ориентирования на
местности, способы подачи сигналов бедствия; природные пожары, их виды
и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок действий при
нахождении в зоне природного пожара; горы и классификация горных пород,
правила безопасного поведения в горах; снежные лавины, их характеристики
и опасности, порядок действий при попадании в лавину; камнепады, их
характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения
риска попадания под камнепад; сели, их характеристики и опасности,
порядок действий при попадании в зону селя; оползни, их характеристики и
опасности, порядок действий при начале оползня; общие правила
безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных и
неподготовленных местах; 746 порядок действий при обнаружении тонущего
человека; правила поведения при нахождении на плавсредствах; правила
поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении
человека в полынье; наводнения, их характеристики и опасности, порядок
действий при наводнении; цунами, их характеристики и опасности, порядок
действий при нахождении в зоне цунами; ураганы, бури, смерчи, их
характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и
смерчах; грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при
попадании в грозу; землетрясения и извержения вулканов, их характеристики
и опасности, порядок действий при землетрясении, в том числе при
попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; смысл
понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для



устойчивого развития общества; правила безопасного поведения при
неблагоприятной экологической обстановке. Модуль № 6 «Здоровье и как его
сохранить. Основы медицинских знаний»: смысл понятий «здоровье» и
«здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека; факторы,
влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек
(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение
электронными изделиями бытового назначения (игровые приставки,
мобильные телефоны сотовой связи и другие); элементы здорового образа
жизни, ответственность за сохранение здоровья; понятие «инфекционные
заболевания», причины их возникновения; механизм распространения
инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них;
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций
биологосоциального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия,
проводимые государством по обеспечению безопасности населения при
угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального
происхождения; 747 понятие «неинфекционные заболевания» и их
классификация, факторы риска неинфекционных заболеваний; меры
профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;
диспансеризация и её задачи; понятия «психическое здоровье» и
«психологическое благополучие», современные модели психического
здоровья и здоровой личности; стресс и его влияние на человека, меры
профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции
эмоциональных состояний; понятие «первая помощь» и обязанность по её
оказанию, универсальный алгоритм оказания первой помощи; назначение и
состав аптечки первой помощи; порядок действий при оказании первой
помощи в различных ситуациях, приёмы психологической поддержки
пострадавшего. Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: общение и его
значение для человека, способы организации эффективного и позитивного
общения; приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и
комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и
деструктивного общения; понятие «конфликт» и стадии его развития,
факторы и причины развития конфликта; условия и ситуации возникновения
межличностных и групповых конфликтов, безопасные и эффективные
способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; правила поведения
для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных
проявлениях; способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны
(модератора); опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее
насилие и буллинг; манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы
распознавания манипуляций и способы противостояния им; приёмы



распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество,
вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 748
причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную
или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; современные
молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного
поведения; правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: понятие
«цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и
компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; риски и
угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового
назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и
другие); общие принципы безопасного поведения, необходимые для
предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном
цифровом пространстве; опасные явления цифровой среды: вредоносные
программы и приложения и их разновидности; правила кибергигиены,
необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных
ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещённого
контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания опасностей при
использовании Интернета; противоправные действия в Интернете; правила
цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при
использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные
организации и группы); деструктивные течения в Интернете, их признаки и
опасности, правила безопасного использования Интернета по
предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную
деятельность. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и
терроризму»: понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины,
возможные варианты проявления и последствия; цели и формы проявления
террористических актов, их последствия, уровни террористической
опасности; 749 основы общественно-государственной системы
противодействия экстремизму и терроризму, контртеррористическая
операция и её цели; признаки вовлечения в террористическую деятельность,
правила антитеррористического поведения; признаки угроз и подготовки
различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; правила
безопасного поведения в условиях совершения теракта; порядок действий
при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата
заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного
средства, подрыв взрывного устройства). Модуль № 10 «Взаимодействие
личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и
здоровья населения»: классификация чрезвычайных ситуаций природного и



техногенного характера; единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы
функционирования; государственные службы обеспечения безопасности, их
роль и сфера ответственности, порядок взаимодействия с ними;
общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности
жизни и здоровья населения; права, обязанности и роль граждан Российской
Федерации в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной
безопасности; информирование и оповещение населения о чрезвычайных
ситуациях, система ОКСИОН; сигнал «Внимание всем!», порядок действий
населения при его получении, в том числе при авариях с выбросом
химических и радиоактивных веществ; средства индивидуальной и
коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующим
противогазом; эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций,
порядок действий 750 населения при объявлении эвакуации. Планируемые
результаты освоения программы ОБЖ. Личностные результаты достигаются
в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.
Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,
формирования внутренней позиции личности и проявляются в
индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются
прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности,
инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению
здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического
поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к
окружающим людям и к жизни в целом. Личностные результаты,
формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.
Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 1) патриотическое
воспитание: осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к
познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего
края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины –
России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и
трудовым достижениям народа; уважение к символам России,
государственным праздникам, историческому и природному наследию и



памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;
формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к
выполнению конституционного долга – защите Отечества; 2) гражданское
воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других
людей; активное участие в жизни 751 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 самоуправлении в образовательной организации;
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 3.1.17.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности». Федеральная рабочая программа по
учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (предметная
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»)
(далее соответственно – программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы
по ОБЖ. Пояснительная записка. Программа ОБЖ разработана на основе
требований к результатам освоения программы основного общего
образования, представленных в ФГОС ООО, 738 федеральной рабочей
программы воспитания, концепции преподавания учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает
непосредственное применение при реализации ООП ООО. Программа ОБЖ
позволит учителю построить освоение содержания в логике
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до
чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей
средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и
формирования у них умений и навыков в области безопасности
жизнедеятельности. Программа ОБЖ обеспечивает: ясное понимание
обучающимися современных проблем безопасности и формирование у
подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения;
прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий,
обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной
безопасности личности на следующем уровне образования; возможность
выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых



для последующей жизни; выработку практико-ориентированных
компетенций, соответствующих потребностям современности; реализацию
оптимального баланса межпредметных связей и их разумное
взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и
навыков. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно
представлено десятью модулями (тематическими линиями),
обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного
общего образования и преемственность учебного процесса на уровне
среднего общего образования: модуль № 1 «Культура безопасности
жизнедеятельности в современном обществе»; модуль № 2 «Безопасность в
быту»; модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; модуль № 4 «Безопасность
в общественных местах»; 739 модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;
модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;
модуль № 7 «Безопасность в социуме»; модуль № 8 «Безопасность в
информационном пространстве»; модуль № 9 «Основы противодействия
экстремизму и терроризму»; модуль № 10 «Взаимодействие личности,
общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья
населения». В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного
предмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа ОБЖ
предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы
изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной
жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать →
при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по
сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые
условия; улица и общественные места; природные условия;
коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и другие.
Программой ОБЖ предусматривается использование
практикоориентированных интерактивных форм организации учебных
занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных
моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на
учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные
образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и
практические действия обучающихся. В условиях современного
исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных
природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России
(критичные изменения климата, негативные медикобиологические,
экологические, информационные факторы и другие условия
жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их
значение не только для самого человека, но также для общества и государства.



При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся
сохранение жизни 740 и здоровья каждого человека. В данных
обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное
образование подрастающего поколения россиян, направленное на
формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного
типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для
обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность
совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по
предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области
безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №
400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г.
№ 646, Национальные цели развития Российской Федерациина период до
2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21
июля 2020 г. № 474), государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. ОБЖ является
системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические
компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется
через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы
взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области
безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных
предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория
безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование
целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая
глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения
безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для
обучающихся построение модели индивидуального безопасного поведения в
повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры
безопасности жизнедеятельности. ОБЖ входит в предметную область
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является
обязательным для изучения на уровне 741 основного общего образования.
Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня
культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у
обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности,
нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы
социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях.
Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать



защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого
волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие
возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной
адаптации обучающихся к современной техно-социальной и
информационной среде, способствует проведению мероприятий
профилактического характера в сфере безопасности. Целью изучения ОБЖ на
уровне основного общего образования является формирование у
обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в
соответствии с современными потребностями личности, общества и
государства, что предполагает: способность построения модели
индивидуального безопасного поведения на основе понимания
необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов
возникновения и возможных последствий различных опасных и
чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства
и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание
значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности
личности, общества и государства; знание и понимание роли государства и
общества в решении задач обеспечения национальной безопасности и
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера. В целях обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры
безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений,
углубленного понимания значимости безопасного поведения в 742 условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства
ОБЖ может изучаться в 5-7 классах из расчета 1 час в неделю за счет
использования части учебного плана, формируемого участниками
образовательных отношений (всего 102 часа). Общее число часов,
рекомендованных для изучения ОБЖ в 8–9 классах, составляет 68 часов, по 1
часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего
образования. Организация вправе самостоятельно определять
последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и
количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может
быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных
(географических, социальных, этнических и другие), а также бытовых и
других местных особенностей. Содержание обучения. Модуль № 1 «Культура
безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: цель и задачи
учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека;
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности



жизнедеятельности»; источники и факторы опасности, их классификация;
общие принципы безопасного поведения; виды чрезвычайных ситуаций,
сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной ситуаций;
уровни взаимодействия человека и окружающей среды; механизм
перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль № 2 «Безопасность
в быту»: основные источники опасности в быту и их классификация; защита
прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; бытовые
отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых 743
веществ и их опасности; признаки отравления, приёмы и правила оказания
первой помощи; правила комплектования и хранения домашней аптечки;
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания
первой помощи; правила обращения с газовыми и электрическими
приборами, приёмы и правила оказания первой помощи; правила поведения в
подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и факторы его
развития; условия и причины возникновения пожаров, их возможные
последствия, приёмы и правила оказания первой помощи; первичные
средства пожаротушения; правила вызова экстренных служб и порядок
взаимодействия с ними, ответственность за ложные сообщения; права,
обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;
ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми
людьми; меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом,
правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних;
классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах
жизнеобеспечения; правила подготовки к возможным авариям на
коммунальных системах, порядок действий при авариях на коммунальных
системах. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: правила дорожного
движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников
дорожного движения; правила дорожного движения и дорожные знаки для
пешеходов; «дорожные ловушки» и правила их предупреждения;
световозвращающие элементы и правила их применения; правила дорожного
движения для пассажиров; 744 обязанности пассажиров маршрутных
транспортных средств, ремень безопасности и правила его применения;
порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных
транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом;
правила поведения пассажира мотоцикла; правила дорожного движения для
водителя велосипеда и иных индивидуальных средств передвижения
(электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и другие), правила
безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);



дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правила
подготовки велосипеда к пользованию; дорожно-транспортные происшествия
и причины их возникновения; основные факторы риска возникновения
дорожно-транспортных происшествий; порядок действий очевидца дорожно-
транспортного происшествия; порядок действий при пожаре на транспорте;
особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного,
водного, воздушного); обязанности и порядок действий пассажиров при
различных происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе
вызванных террористическим актом; первая помощь и последовательность её
оказания; правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах
в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. Модуль № 4
«Безопасность в общественных местах»: общественные места и их
характеристики, потенциальные источники опасности в общественных
местах; правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест
массового пребывания людей; порядок действий при беспорядках в местах
массового пребывания людей; порядок действий при попадании в толпу и
давку; порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;
745 порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;
опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных
местах, порядок действий при их возникновении; порядок действий при
обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также
в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и
освобождении заложников; порядок действий при взаимодействии с
правоохранительными органами. Модуль № 5 «Безопасность в природной
среде»: чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация;
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими
животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий при
укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; различия
съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые
для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями;
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к
длительному автономному существованию; порядок действий при
автономном существовании в природной среде; правила ориентирования на
местности, способы подачи сигналов бедствия; природные пожары, их виды
и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок действий при
нахождении в зоне природного пожара; горы и классификация горных пород,
правила безопасного поведения в горах; снежные лавины, их характеристики
и опасности, порядок действий при попадании в лавину; камнепады, их



характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения
риска попадания под камнепад; сели, их характеристики и опасности,
порядок действий при попадании в зону селя; оползни, их характеристики и
опасности, порядок действий при начале оползня; общие правила
безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных и
неподготовленных местах;порядок действий при обнаружении тонущего
человека; правила поведения при нахождении на плавсредствах; правила
поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении
человека в полынье; наводнения, их характеристики и опасности, порядок
действий при наводнении; цунами, их характеристики и опасности, порядок
действий при нахождении в зоне цунами; ураганы, бури, смерчи, их
характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и
смерчах; грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при
попадании в грозу; землетрясения и извержения вулканов, их характеристики
и опасности, порядок действий при землетрясении, в том числе при
попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; смысл
понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для
устойчивого развития общества; правила безопасного поведения при
неблагоприятной экологической обстановке. Модуль № 6 «Здоровье и как его
сохранить. Основы медицинских знаний»: смысл понятий «здоровье» и
«здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека; факторы,
влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек
(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение
электронными изделиями бытового назначения (игровые приставки,
мобильные телефоны сотовой связи и другие); элементы здорового образа
жизни, ответственность за сохранение здоровья; понятие «инфекционные
заболевания», причины их возникновения; механизм распространения
инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них;
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций
биологосоциального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия,
проводимые государством по обеспечению безопасности населения при
угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального
происхождения; 747 понятие «неинфекционные заболевания» и их
классификация, факторы риска неинфекционных заболеваний; меры
профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;
диспансеризация и её задачи; понятия «психическое здоровье» и
«психологическое благополучие», современные модели психического
здоровья и здоровой личности; стресс и его влияние на человека, меры
профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции



эмоциональных состояний; понятие «первая помощь» и обязанность по её
оказанию, универсальный алгоритм оказания первой помощи; назначение и
состав аптечки первой помощи; порядок действий при оказании первой
помощи в различных ситуациях, приёмы психологической поддержки
пострадавшего. Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: общение и его
значение для человека, способы организации эффективного и позитивного
общения; приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и
комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и
деструктивного общения; понятие «конфликт» и стадии его развития,
факторы и причины развития конфликта; условия и ситуации возникновения
межличностных и групповых конфликтов, безопасные и эффективные
способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; правила поведения
для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных
проявлениях; способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны
(модератора); опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее
насилие и буллинг; манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы
распознавания манипуляций и способы противостояния им; приёмы
распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество,
вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 748
причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную
или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; современные
молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного
поведения; правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: понятие
«цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и
компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; риски и
угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового
назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и
другие); общие принципы безопасного поведения, необходимые для
предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном
цифровом пространстве; опасные явления цифровой среды: вредоносные
программы и приложения и их разновидности; правила кибергигиены,
необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных
ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещённого
контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания опасностей при
использовании Интернета; противоправные действия в Интернете; правила
цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при
использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные
организации и группы); деструктивные течения в Интернете, их признаки и



опасности, правила безопасного использования Интернета по
предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную
деятельность. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и
терроризму»: понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины,
возможные варианты проявления и последствия; цели и формы проявления
террористических актов, их последствия, уровни террористической
опасности; 749 основы общественно-государственной системы
противодействия экстремизму и терроризму, контртеррористическая
операция и её цели; признаки вовлечения в террористическую деятельность,
правила антитеррористического поведения; признаки угроз и подготовки
различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; правила
безопасного поведения в условиях совершения теракта; порядок действий
при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата
заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного
средства, подрыв взрывного устройства). Модуль № 10 «Взаимодействие
личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и
здоровья населения»: классификация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы
функционирования; государственные службы обеспечения безопасности, их
роль и сфера ответственности, порядок взаимодействия с ними;
общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности
жизни и здоровья населения; права, обязанности и роль граждан Российской
Федерации в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной
безопасности; информирование и оповещение населения о чрезвычайных
ситуациях, система ОКСИОН; сигнал «Внимание всем!», порядок действий
населения при его получении, в том числе при авариях с выбросом
химических и радиоактивных веществ; средства индивидуальной и
коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующим
противогазом; эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций,
порядок действий 750 населения при объявлении эвакуации. Планируемые
результаты освоения программы ОБЖ. Личностные результаты достигаются
в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.
Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,
формирования внутренней позиции личности и проявляются в
индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются



прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности,
инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению
здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического
поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к
окружающим людям и к жизни в целом. Личностные результаты,
формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.
Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 1) патриотическое
воспитание: осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к
познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего
края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины –
России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и
трудовым достижениям народа; уважение к символам России,
государственным праздникам, историческому и природному наследию и
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;
формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к
выполнению конституционного долга – защите Отечества; 2) гражданское
воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других
людей; активное участие в жизни 751 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 самоуправлении в образовательной организации;
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь
людям, нуждающимся в ней); сформированность активной жизненной
позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности
личности, общества и государства; понимание и признание особой роли
России в обеспечении государственной и международной безопасности,
обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера; знание и понимание роли государства



в противодействии основным вызовам современности: терроризму,
экстремизму, незаконному распространению наркотических средств,
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование
веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с
другими людьми; 3) духовно-нравственное воспитание: ориентация на
моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность
оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода
и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного
пространства; развитие ответственного отношения к ведению здорового
образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и
нанесение иного вреда помощь людям, нуждающимся в ней);
сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;
понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной
и международной безопасности, обороны страны, осмысление роли
государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению
наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации,
формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к
конструктивному диалогу с другими людьми; 3) духовно-нравственное
воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное
неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в
условиях индивидуального и общественного пространства; развитие
ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,
исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение
иного вреда

собственному здоровью и здоровью окружающих; формирование личности
безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной
безопасности и безопасности других людей; 4) эстетическое воспитание:



формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать,
ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; понимание
взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения
в повседневной жизни; 5) ценности научного познания: ориентация в
деятельности на современную систему научных представлений об основных
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта,
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения
индивидуального и коллективного благополучия; формирование современной
научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и
последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций,
которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые
условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа,
коммуникационные связи и каналы); установка на осмысление опыта,
наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и
прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом
реальных условий и возможностей; 6) физическое воспитание, формирование
культуры здоровья и эмоционального благополучия: понимание личностного
смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и
продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение
гигиенических 753 правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных
форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся
социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение
принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное
состояние своё и других, уметь управлять собственным эмоциональным
состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на
ошибку и такого же права другого человека; 7) трудовое воспитание:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках
семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и
социальной направленности, способность инициировать, планировать и



самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на
основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности
обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной
деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность
адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов и потребностей; укрепление ответственного
отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной
защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях; овладение умениями оказывать первую помощь
пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных
кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути,
травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 754 отравлениях;
установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и
чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в
помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых
мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной
среды); 8) экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из
социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей
среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание
глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической
деятельности экологической направленности; освоение основ экологической
культуры, методов проектирования собственной безопасной
жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков
на территории проживания. В результате изучения ОБЖ на уровне основного
общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность. У обучающегося будут сформированы следующие базовые
логические действия как часть познавательных универсальных учебных
действий: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
(явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом



предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для
выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефициты
информации, данных, необходимых для решения 755 поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о
взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с
учётом самостоятельно выделенных критериев). У обучающегося будут
сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть
познавательных универсальных учебных действий: формулировать
проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым
и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной
жизни; обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию,
выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводить
обоснованные выводы по результатам исследования; проводить (принимать
участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта
(явления), устанавливать причинно-следственные связи; прогнозировать
возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об
их развитии в новых условиях и контекстах. У обучающегося будут
сформированы умения работать с информацией как часть познавательных
универсальных учебных действий: применять различные методы,
инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из
источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм представления; находить сходные
аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)
в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать
оптимальную форму представления информации и 756 иллюстрировать
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям,
предложенным педагогическим работником или сформулированным
самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию;
овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает
сформированность когнитивных навыков обучающихся. У обучающегося
будут сформированы умения общения как часть коммуникативных
универсальных учебных действий: уверенно высказывать свою точку зрения



в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответствии с форматом и
целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных
ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; распознавать
невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и
намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои
взгляды; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в ходе общения
задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи,
обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;
публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно
выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить
различные презентационные материалы. У обучающегося будут
сформированы умения самоорганизации как части регулятивных
универсальных учебных действий: выявлять проблемные вопросы,
требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; аргументированно
определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно
составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной 757 задачи
с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; составлять план
действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при
необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать
ответственность за принятое решение. У обучающегося будут сформированы
умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных
универсальных учебных действий: давать оценку ситуации, предвидеть
трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,
давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в
произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям;
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других,
выявлять и анализировать их причины; ставить себя на место другого
человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ
выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению,
признавать право на ошибку свою и чужую; быть открытым себе и другим,
осознавать невозможность контроля всего вокруг. У обучающегося будут
сформированы умения совместной деятельности: понимать и использовать
преимущества командной и индивидуальной работы при решении
конкретной учебной задачи; планировать организацию совместной
деятельности (распределять роли и понимать свою роль, принимать правила
учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы,



подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах);
определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или
затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в
общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять
сферу 758 ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта
перед группой. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на
уровне основного общего образования Предметные результаты
характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры
безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и
следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её
применения в повседневной жизни. Приобретаемый опыт проявляется в
понимании существующих проблем безопасности и усвоении обучающимися
минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут
использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении
систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности,
общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни,
антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,
овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями
безопасного поведения в повседневной жизни. Предметные результаты по
ОБЖ должны обеспечивать: 1) сформированность культуры безопасности
жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и
комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 2)
сформированность социально ответственного отношения к ведению
здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя,
курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью
окружающих; 3) сформированность активной жизненной позиции, умений и
навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности,
общества и государства; 4) понимание и признание особой роли России в
обеспечении государственной и международной безопасности, обороны
страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму,
экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 5)
сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 759
отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 6)
знание и понимание роли государства и общества в решении задачи
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том
числе террористического) характера; 7) понимание причин, механизмов
возникновения и последствий распространённых видов опасных и



чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в
различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные
места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 8) овладение
знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты,
приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях; 9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями
оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке
дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние
дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях,
отравлениях; 10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные
факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной
(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 11)
освоение основ экологической культуры, методов проектирования
собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных,
техногенных и социальных рисков на территории проживания; 12) овладение
знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во
время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное
движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи
и каналы). Достижение результатов освоения программы ОБЖ
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных
результатов освоения модулей ОБЖ. Образовательная организация вправе
самостоятельно определять 760 последовательность для освоения
обучающимися модулей ОБЖ. Предлагается распределение предметных
результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ,
сгруппировать по учебным модулям: Модуль № 1 «Культура безопасности
жизнедеятельности в современном обществе»: объяснять понятия «опасная
ситуация» и «чрезвычайная ситуация», анализировать, в чём их сходство и
различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического
характера); раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как
способности предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных
ситуациях); приводить примеры угрозы физическому, психическому
здоровью человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности
личности, общества, государства; классифицировать источники опасности и
факторы опасности (природные, физические, биологические, химические,
психологические, социальные источники опасности – люди, животные,
вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного
происхождения; раскрывать общие принципы безопасного поведения;
Модуль № 2 «Безопасность в быту»: объяснять особенности
жизнеобеспечения жилища; классифицировать источники опасности в быту



(пожароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая
химия, медикаменты); знать права, обязанности и ответственность граждан в
области пожарной безопасности; соблюдать правила безопасного поведения,
позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций в быту;
распознавать ситуации криминального характера; знать о правилах вызова
экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; безопасно
действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного
происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и
газоснабжение, 761 канализация, электроэнергетические и тепловые сети);
безопасно действовать в ситуациях криминального характера; безопасно
действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе
правильно использовать первичные средства пожаротушения; Модуль № 3
«Безопасность на транспорте»: классифицировать виды опасностей на
транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, водный, воздушный);
соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода,
пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения;
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в
том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического
акта; безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником
происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном,
воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом;
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: характеризовать
потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе
техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации
криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж,
мошенничество, хулиганство, ксенофобия); соблюдать правила безопасного
поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); знать правила
информирования экстренных служб; безопасно действовать при обнаружении
в общественных местах бесхозных (потенциально опасных) вещей и
предметов; эвакуироваться из общественных мест и зданий; безопасно
действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных
местах; безопасно действовать в условиях совершения террористического
акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; безопасно
действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 762 характера;
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: раскрывать смысл понятия
экологии, экологической культуры, значение экологии для устойчивого
развития общества; помнить и выполнять правила безопасного поведения при
неблагоприятной экологической обстановке; соблюдать правила безопасного
поведения на природе; объяснять правила безопасного поведения на



водоёмах в различное время года; безопасно действовать в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения
(землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций
метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи),
гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные
лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); характеризовать
правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; безопасно
действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая
вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими
животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами
и растениями; знать и применять способы подачи сигнала о помощи; Модуль
№ 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:
раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и
здорового образа жизни; характеризовать факторы, влияющие на здоровье
человека; раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни
(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического
здоровья и психологического благополучия); негативно относиться к
вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая
зависимость); приводить примеры мер защиты от инфекционных и
неинфекционных заболеваний; 763 безопасно действовать в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций биологосоциального происхождения
(эпидемии, пандемии); характеризовать основные мероприятия, проводимые
в Российской Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе
и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера;
оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях;
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: приводить примеры межличностного
и группового конфликта; характеризовать способы избегания и разрешения
конфликтных ситуаций; характеризовать опасные проявления конфликтов (в
том числе насилие, буллинг (травля); приводить примеры манипуляций (в том
числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную
деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе
сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов
противостоять манипуляциям; соблюдать правила коммуникации с
незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными людьми, у которых
могут иметься преступные намерения); соблюдать правила безопасного и
комфортного существования со знакомыми людьми и в различных группах, в
том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды,
группе друзей; распознавать опасности и соблюдать правила безопасного
поведения в практике современных молодёжных увлечений; безопасно



действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных
манипуляциях; Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:
приводить примеры информационных и компьютерных угроз;
характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети
Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе
вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные
Интернетсообщества); владеть принципами безопасного использования
Интернета, электронных 764 изделий бытового назначения (игровые
приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); предупреждать
возникновение сложных и опасных ситуаций; характеризовать и
предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета
(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в
социальных сетях); Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и
терроризму»: объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и
последствия; сформировать негативное отношение к экстремистской и
террористической деятельности; объяснять организационные основы
системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации; распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в
общественном месте; безопасно действовать при обнаружении в
общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и предметов;
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том
числе при захвате и освобождении заложников; Модуль № 10
«Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении
безопасности жизни и здоровья населения»: характеризовать роль человека,
общества и государства при обеспечении безопасности жизни и здоровья
населения в Российской Федерации; объяснять роль государственных служб
Российской Федерации по защите населения при возникновении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях;
характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской
Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время
чрезвычайных ситуаций различного характера; объяснять правила
оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в
765 области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; владеть правилами безопасного поведения и безопасно
действовать в различных ситуациях; владеть способами антикоррупционного
поведения с учётом возрастных обязанностей; информировать население и
соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 3.2.
Программа формирования универсальных учебных действий. 3.2.1. Целевой



раздел. 3.2.1.1. Программа формирования универсальных учебных действий
(далее – УУД) у обучающихся должна обеспечивать: развитие способности к
саморазвитию и самосовершенствованию; формирование внутренней
позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у
обучающихся; формирование опыта применения УУД в жизненных
ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, готовности к решению
практических задач; повышение эффективности усвоения знаний и учебных
действий, формирования компетенций в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; формирование навыка участия
в различных формах организации учебноисследовательской и проектной
деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; овладение
приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование и развитие компетенций обучающихся в области
использования ИКТ; на уровне общего пользования, включая владение ИКТ,
поиском, анализом и 766 передачей информации, презентацией выполненных
работ, основами информационной безопасности, умением безопасного
использования средств ИКТ и Интернет, формирование культуры
пользования ИКТ; формирование знаний и навыков в области финансовой
грамотности и устойчивого развития общества. 3.2.1.2. УУД позволяют
решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся
результатами освоения обучающимися ООП ООО. 3.2.1.3. Достижения
обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов,
учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных,
коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся
использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными
знаково-символическими средствами, направленными на: овладение
умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования
информации, логическими операциями, включая общие приемы решения
задач (универсальные учебные познавательные действия); приобретение ими
умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со
сверстниками, 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);
прибретение способности 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). 3.2.2.
Содержательный раздел. 767 3.2.2.1. Программа формирования УУД у
обучающихся содержит: описание взаимосвязи универсальных учебных
действий с содержанием учебных предметов; описание особенностей
реализации основных направлений и форм учебноисследовательской
деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 3.2.2.2 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 федеральные
рабочие программы (далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО
УУД 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. Описание
реализации требований формирования УУД в предметных результатах и
тематическом планировании по отдельным предметным областям. 3.2.2.2.1.
Русский язык и литература. Формирование универсальных учебных
познавательных действий в части базовых логических действий.
Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также
тексты различных функциональных разновидностей языка,
функциональносмысловых 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, функционально-
смысловых типов речи и жанров. Устанавливать существенный признак
классификации и классифицировать 768 литературные объекты,
устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять
критерии проводимого анализа. Выявлять 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 универсальных учебных познавательных
действий в части базовых исследовательских действий. Самостоятельно
определять и формулировать цели лингвистических миниисследований,
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, 769 диаграммы и других. 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 другие).
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части
работы с информацией. Выбирать, анализировать, обобщать,
систематизировать и интерпретировать 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. 770 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 другим), 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 771 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. 3.2.2.2.2.
Иностранный язык (английский язык) Формирование универсальных
учебных познавательных действий в части 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
другие). 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.
772 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 другие). Пользоваться классификациями
(по типу чтения, по типу высказывания и другим). Выбирать, анализировать,
интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в
разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах,
диаграммах). Формирование универсальных учебных познавательных
действий в части работы 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 773 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 другие. 3.2.2.2.3.
Математика и информатика. Формирование универсальных учебных



познавательных действий в части базовых логических действий. Выявлять
качества, свойства, характеристики математических объектов. 774 Различать
свойства и признаки объектов. Сравнивать, упорядочивать, классифицировать
числа, величины, выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и
другие. 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 универсальных учебных познавательных действий в части
базовых исследовательских действий. Формулировать вопросы
исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии
на свойства отдельных элементов и параметров; 775 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. Формирование универсальных
учебных познавательных действий в части работы 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 776
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 другое. 3.2.2.2.4. Естественнонаучные предметы.
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части
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. 777 Формирование универсальных учебных познавательных
действий в части 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, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части
работы с информацией. Анализировать оригинальный текст, посвященный
использованию звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в
медицине и другие). 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 естественнонаучной проблеме. Выражать свою точку зрения на
решение естественнонаучной задачи в устных и письменных текстах.
Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного
исследования или проекта, физического или химического опыта,
биологического наблюдения. Определять и принимать цель совместной
деятельности по решению естественнонаучной проблемы, организация
действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной
работы; обобщение мнений нескольких человек. Координировать свои
действия с другими членами команды при решении 778 задачи, выполнении
естественнонаучного исследования или проекта. Оценивать свой вклад в
решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками команды. Формирование универсальных
учебных регулятивных действий. Выявление проблем в жизненных и
учебных ситуациях, требующих для решения проявлений
естественнонаучной грамотности. Анализ и выбор различных подходов к
принятию решений в ситуациях, требующих естественнонаучной
грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное,
принятие решения в группе, принятие решений группой). Самостоятельное
составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана
естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей.
Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной
задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае
необходимости. Объяснение причин достижения (недостижения) результатов



деятельности по решению естественнонаучной задачи, выполнении
естественно-научного исследования. Оценка соответствия результата
решения естественнонаучной проблемы поставленным целям и условиям.
Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или
дискуссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов
естественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения
и логику другого. 3.2.2.2.5. Общественно-научные предметы. Формирование
универсальных учебных познавательных действий в части 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 779 государств, социально-экономические
отношения, пути модернизации и другие) 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 другие). Выявлять
причины и следствия исторических событий и процессов. Осуществлять по
самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по
истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта),
привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 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 780 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 универсальных учебных
познавательных действий в части 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. Формирование
универсальных учебных познавательных действий в части работы с
информацией. Проводить поиск необходимой исторической информации в
учебной и научной литературе, аутентичных источниках (материальных,
письменных, визуальных), 781 публицистике и другие 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 другие). Проводить поиск необходимой
исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных
источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и



другие 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 обучающегося из разных
адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять
таблицу и составлять план. Анализировать и обобщать текстовую и
статистическую информацию об 782 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 783 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 другие) и общества в целом (при
характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и
другого). 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. 3.2.3. Особенности реализации основных направлений и форм
учебноисследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и
внеурочной деятельности. 3.2.3.1. Одним из важнейших путей формирования
УУД на уровне основного общего образования является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее
– УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных
организаций при получении основного общего образования на основе
программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 784
3.2.3.2. 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. 3.2.3.3. УИПД
обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у
обучающихся 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. 3.2.3.4. УИПД может
осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе
малых групп, класса). 3.2.3.5. Результаты учебных исследований и проектов,
реализуемых обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности,
являются важнейшими показателями уровня сформированности у
обучающихся комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных
учебных действий, исследовательских и проектных компетенций,
предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания
учебноисследовательской и проектной деятельности универсальные учебные
действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.
3.2.3.6. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
должно обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. С
учетом вероятности возникновения особых условий организации
образовательного процесса (сложные погодные условия и
эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации
от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со
здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной
формы обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном формате.
3.2.3.7. 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), 785 на организацию его теоретической опытно-
экспериментальной проверки. 3.2.3.8. Исследовательские задачи (особый
особый вид педагогической установки) ориентированы: на формирование и
развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные вопросы,
предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а
получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений,
экспериментирования; на овладение обучающимися основными научно-
исследовательскими умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз,
планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, проводить
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. 3.2.3.9. 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 учебноисследовательской 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. 3.2.3.10.
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 786 очередь на реализацию задач предметного обучения. 3.2.3.11.
При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно
ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:
предметные учебные исследования; междисциплинарные учебные
исследования. 3.2.3.12. 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. 3.2.3.13. 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. 3.2.3.14. 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. 3.2.3.15. 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 обучающихся 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… ? 787 Какой (в чем проявилась)... насколько



важной… была роль... ? Каково (в чем проявилось)... как можно оценить…
значение... ? Что произойдет... как изменится..., если... ? мини-исследований,
организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и
ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько
проблемных вопросов. 3.2.3.16. Основными формами представления итогов
учебных исследований являются: доклад, реферат; статьи, обзоры, отчеты и
заключения по итогам исследований по различным предметным областям.
Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 3.2.3.17.
Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с
тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и
проведение развернутого и полноценного исследования. 3.2.3.18. С учетом
этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время
целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений
учебных исследований, основными являются: социально-гуманитарное;
филологическое; естественнонаучное; информационно-технологическое;
междисциплинарное. Основными формами организации УИД во внеурочное
время являются: конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг,
интервью, телемост; исследовательская практика, образовательные
экспедиции, походы, поездки, экскурсии; научно-исследовательское общество
обучающихся. 788 3.2.3.19. 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.
3.2.3.20. 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.
3.2.3.21. 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; оце

ивать 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. Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 789
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 состояниемситуации, 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, небольшоеисследование; - 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 выводови обобщений; - прогнозировать
возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их
развитии в новых условияхи контекстах.ии в новых условиях и контекстах.
3.2.3.22. Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в
том, что она нацелена на получение конкретного результата (далее –
продукта), с учетом заранее заданных требований и запланированных
ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск,
нахождение обучающимися практического средства (инструмента) для
решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.
3.2.3.23. Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой
790 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 спроводить (сконструировать, смоделировать,
изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или



потенциально значимую проблему?». 3.2.3.24. 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. 3.2.3.25. При
организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна
присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся
должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для
решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти
основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности
продукта. 3.2.3.26. 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. 791 3.2.3.27. С учетом
этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно
ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:
предметные проекты; метапредметные проекты. 3.2.3.28. 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. 3.2.3.29. Формы организации ПД обучающихся могут быть
следующие: монопроект (использование содержания одного предмета);
межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов
учебной деятельности различных предметов); метапроект (использование
областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного
обучения). 3.2.3.30. 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 спроводить
средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? Как выглядело...
(опишите, реконструируйте)? Как будет выглядеть... (опишите,
спрогнозируйте)? 3.2.3.31. Основными формами представления итогов ПД
являются: материальный объект, макет, конструкторское изделие; отчетные



материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 3.2.3.32.
Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной 792
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. 3.2.3.33. С учетом этого при организации ПД обучающихся
во внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализацию
следующих направлений учебного проектирования: гуманитарное;
естественнонаучное; социально-ориентированное; инженерно-техническое;
художественно-творческое; спортивно-оздоровительное; туристско-
краеведческое. 3.2.3.34. В качестве основных форм организации ПД могут
быть использованы: творческие мастерские; экспериментальные лаборатории;
конструкторское бюро; проектные недели; практикумы. 3.2.3.35. Формами
представления итогов ПД во внеурочное время являются: материальный
продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие); медийный
продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие);
публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие
(акция), театральная постановка и другие); отчетные материалы по проекту
(тексты, мультимедийные продукты). 3.2.3.36. При оценивании результатов
ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного
проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть
насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный
продукт, инженерная конструкция и другие) помогает 793 решить заявленную
проблему. 3.2.3.37. 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. 3.2.3.38. 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). 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; 794 - 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, взаимооценку 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). 3.2.4. Организационный раздел. 3.2.4.1.
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании
и реализации программы формирования УУД. 3.2.4.1.1. C целью разработки и
реализации программы развития УУД в МБОУ ВМО «Семенковская
основная школа имени С.В.Солодягина» создана рабочая группа,
реализующая свою деятельность по следующим направлениям:: разработка
плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на
формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех
предметов планируемых результатов в овладении познавательными,
коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение
образовательной предметности, которая может быть положена в основу
работы по развитию УУД; определение способов межпредметной интеграции,
обеспечивающей 795 достижение данных результатов (междисциплинарный
модуль, интегративные уроки и другое); определение этапов и форм
постепенного усложнения деятельности обучающихся по овладению УУД;
разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два
целевых фокуса (предметный и метапредметный); разработка основных
подходов к конструированию задач на применение УУД; конкретизация



основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
разработка основных подходов к организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций; разработка комплекса мер по
организации системы оценки деятельности образовательной организации по
формированию и развитию УУД у обучающихся; разработка методики и
инструментария мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися УУД; организация и проведение серии семинаров с
учителями, работающими на уровне начального общего образования, в целях
реализации принципа преемственности в плане развития УУД; организация и
проведение систематических консультаций с педагогамипредметниками по
проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе;
организация и проведение систематических консультаций с
учителямипредметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в
образовательном процессе; организация и проведение методических
семинаров с учителями-предметниками и педагогами-психологами по
анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся;
организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями
(законными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся;
организация отражения аналитических материалов о результатах работы по
796 формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной
организации. 3.2.4.1.2. Рабочей группой может быть реализовано несколько
этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и
согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и
утверждаются директором МБОУ ВМО «Семенковская основная школа
имени С.В.Солодягина»). На подготовительном этапе команда
образовательной организации может провести следующие аналитические
работы: рассматривать, какие рекомендательные, теоретические,
методические материалы могут быть использованы в данной образовательной
организации для наиболее эффективного выполнения задач программы
формирования УУД; определять состав детей с особыми образовательными
потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности,
детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных
образовательных траекторий; анализировать результаты обучающихся по
линии развития УУД на предыдущем уровне; анализировать и обсудить опыт
применения успешных практик, в том числе с использованием
информационных ресурсов МБОУ ВМО «Семенковская основная школа
имени С.В.Солодягина». На основном этапе проводится работа по разработке
общей стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач



программы, проводится описание специальных требований кусловиям
реализации программы развития УУД. На заключительном этапе проводится
обсуждение хода реализации программы на методических семинарах
(возможно, с привлечением внешних консультантов из других
образовательных, научных, социальных организаций).

3.3. Федеральная рабочая программа воспитания

3.4. Программа коррекционной работы. Программа коррекционной работы
(ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной
образовательной программы образовательной организации и разрабатывается
для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. В соответствии
с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 797
осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической
помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении
программы основного общего образования, их социальную адаптацию и
личностное самоопределение. Программа коррекционной работы
обеспечивает: - выявление индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся, направленностиличности, профессиональных склонностей; -
систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях
образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое
обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития,
личностного становления, проведение индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий; - успешное освоение основной
общеобразовательной программы основного общего образования,
достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации
предметных, метапредметных и личностных результатов. Программа
коррекционной работы содержит: - план диагностических и коррекционно-
развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение
ими про- граммы основного общего образования; - описание условий
обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания,
учебные пособия и дидактические материалы, технические средства
обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности
проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих
занятий; - описание основного содержания рабочих программ
коррекционноразвивающих курсов; - перечень дополнительных
коррекционно-развивающих занятий (при наличии); - планируемые
результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. ПКР вариативна по
форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей,



характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации
обучающихся, особенностей образовательного процесса в гимназии.

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности
обучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогического
сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и
преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним).
Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей
обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для
дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР реализуется при
разных формах получения образования, включая обучение на дому и с
применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает
организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы ос-
новного общего образования. Степень включенности специалистов в
программу коррекционной работы устанавливается самостоятельно
образовательной организацией. Объем помощи, направления и содержание
коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на
основании заключения психолого-педагогического консилиума
образовательной организации (ППК) и психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК) при наличии. Реализация программы коррекционной
работы предусматривает создание системы комплексной помощи на основе
взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к
организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом,
обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический
консилиум образовательной организации. ПКР разрабатывается на период
получения основного общего образования и включает следующие разделы: —
Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. —
Перечень и содержание направлений работы. —Механизмы реализации
программы. —Условия реализации программы.—Планируемые результаты
реализации программы. 6.1. Цели, задачи и принципы построения программы
коррекционной работы

Цель программы коррекционной работы заключается в определении
комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи
обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного
освоения основной образовательной программы на основе компенсации



имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей;
формирования социальной компетентности, развития адаптивных
способностей личности для самореализации в обществе. Задачи ПКР
отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и
психопрофилактическое, консультативное, информационно-
просветительское).

Задачи программы:

- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся
с трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся
специализированной помощи при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных
условий для получения основного общего образования обучающимися с
трудностями в обучении и социализации, для развития личности
обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей;

- разработка и использование индивидуально-ориентированных
коррекционно- развивающих образовательных программ, учебных планов
для обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом
особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных
возможностей;

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального
сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППК и
ПМПК при наличии);

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональнойориентации обучающихся с трудностями в обучении и
социализации; 800 - обеспечение сетевого взаимодействия специалистов
разного профиля в комплексной работе собучающимися с трудностями в
обучении и социализации;

- осуществление информационно-просветительской и консультативной
работы с родителями (законными представителями) обучающихся с
трудностями в обучении и социализации. Содержание программы
коррекционной работы определяют следующие принципы:

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого
образовательного пространства при переходе от начального общего



образования к основному общему образованию, способствует достижению
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных
образовательных программ основного общего образования, необходимых
школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы
с другими разделами программы основного общего образования: программой
формирования универсальных учебных действий и рабочей программой
воспитания.

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему обучающихся с
максимальной пользой и в интересах обучающихся.

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования обучающимся, имеющими различные трудности
в обучении и социализации. — Комплексность и системность. Принцип
обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции
трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и
специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся.
Принцип предполагает комплексный психологопедагогический характер
преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда
специалистов (педагог-психолог, учитель- логопед, социальный 801 педагог).

6.2. Перечень и содержание направлений работы

Направления коррекционной работы

— диагностическое, коррекционноразвивающее и психопрофилактическое,
консультативное, информационнопросветительское — раскрываются
содержательно в разных организационных формах деятельности
образовательной организации. Данные направления отражают содержание
системы комплексного психологопедагогического сопровождения детей с
трудностями в обучении и социализации. Характеристика содержания
направлений коррекционной работы

Диагностическая работа включает:



- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с
трудностями в обучении и социализации при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся
с трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по
оказанию обучающимся психолого- педагогической помощи в условиях
образовательной организации;

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития
обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление
резервных возможностей обучающегося;

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающихся;

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;

- изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных
потребностей обучающихся;

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также
создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным
образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и
социализации;

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ
основного общего образования, включая программу коррекционной работы.

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного
психологопедагогического и социального сопровождения обучающихся с
трудностями в обучении и социализации в условиях образовательного
процесса;

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных
коррекционноразвивающих программ; выбор и использование специальных
методик, методов и приемов обучения в соответствии с образовательными
потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации;



- организацию и проведение индивидуальных и групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития, трудностей обучения и социализации;

- коррекцию и развитие высших психических функций,
эмоциональноволевой, познавательной и коммуникативной сфер;

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности;

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и
расширении социального взаимодействия со сверстниками;

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе
освоения ими образовательных программ, программ логопедической помощи
с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся
нарушений и пропедевтике производных трудностей;

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление
и развитие психологического здоровья обучающихся;

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при
переходе на уровень основного общего образования;

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению
государственной итоговой аттестации;

- 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;

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.
Консультативная работа включает:

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех
участников образовательного процесса, по основным направлениям работы с
обучающимися с трудностями в обучении и социализации;



- консультирование специалистами педагогов по выбору
индивидуальноориентированных методов и приемов работы;

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных
трудностей обучающегося;

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и
места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает:

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся,
их родителей (законных представителей), педагогических работников;

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы),
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса —
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и
социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса;

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для
педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий
обучающихся с трудностями в обучении и социализации. Перечень,
содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий
определяются в соответствии со следующими тематическими разделами:

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной
регуляции поведения и деятельности;

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося
поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в
различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной
позиции по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; -
мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие
рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей
личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;



- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной
сферы, развитие различных навыков коммуникации, способов
конструктивного взаимодействия и сотрудничества;

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной
сферы; - мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого
развития; - мероприятия, направленные на психологическую поддержку
обучающихся с инвалидностью.

Специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по
индивидуально- ориентированнымкоррекционно-развивающим программам.
Во внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа
осуществляется по программам дополнительного образования разной
направленности (художественно- эстетическая, оздоровительная и др.),
опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении,
развитии и социальной адаптации обучающихся.

6.3. Механизмы реализации программы Для реализации требований к ПКР,
обозначенных во ФГОС ООО, создается рабочая группа, в которую наряду с
основными учителями включены: педагогпсихолог, учитель- логопед. ПКР
разрабатывается рабочей группой гимназии поэтапно. На подготовительном
этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-
развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в
обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальные
образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты
обучения на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется,
дополняется) фонд методических рекомендаций. На основном этапе
разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся,
организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы;
раскрываются направления и ожидаемые результаты
коррекционноразвивающей работы, описываются специальные требования к
условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-
ориентированной работы включаются в рабочие коррекционно-развивающие
программы, которые прилагаются к ПКР. На заключительном этапе
осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка;
проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, заседаниях предметных кафедр и специалистов, работающих с
обучающимися; принимается итоговое решение. Взаимодействие
специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Наиболее



распространенные и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения гимназии,
которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их
родителям 806 (законным представителям) в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией
обучающихся с трудностями в обучении и социализации. Психолого-
педагогический консилиум является внутришкольной формой организации
сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации,
положение и регламент работы которой разработаны гимназией
самостоятельно. Программа коррекционной работы на этапе основного
общего образования реализуется гимназией как совместно с другими
образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при
наличии соответствующих ресурсов). При реализации содержания
коррекционно-развивающей работы зоны ответственности распределяются
между учителями и разными специалистами, уточняются условия для их
координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные
образовательные потребности, индивидуальные коррекционноразвивающие
программы, мониторинг динамики развития и т. д.). План реализации
коррекционных мероприятий в рамках психолого-педагогического
сопровождения Диагностическая работа психолого-педагогическая
диагностика уровня готовности к обучению на средней ступени общего
образования; индивидуально сентябрь-октябрь в 5-х классах ежегодно
комплексная психодиагностика уровня адаптации к обучению на средней
ступени общего образования; групповая и (или) индивидуальнаяоктябрь-
ноябрь в 5 классах диагностику динамики и результативности коррекционно-
развивающей работы педагога- психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ
индивидуально в течение учебного года ежегодно или по мере необходимости
психолого-педагогическую диагностику профориентационных интересов,
склонностей и возможностей индивидуально в течение учебного года в 8-9
классах ежегодно психолого-педагогическую диагностику готовности к
переходу на старшую ступень общего образования (в случае наличия
необходимости) 807 индивидуально в течение учебного года в 9 классах
Коррекционно- развивающая работа; коррекционно-развивающие занятия
индивидуальная и (или) групповая в течение учебного года в 5-9 классах,
периодичность занятий в соответствии с рекомендациями ПМПК
Консультирование консультации для родителей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья индивидуальная и (или) групповая в течение
учебного года по запросу, по ежегодному плану и по мере необходимости
консультирование классных руководителей и педагогов индивидуальная и



(или) групповая консультации по итогам проводимых диагностических
исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекционно-
развивающей работы индивидуальная и (или) групповая Просвещение и
профилактика тельских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ
(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и
обучения детей с ОВЗ) педагога-психолога ежегодно выступления на
заседаниях методических кафедр учителей и педагогических советах школы
по актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ Экспертно-
методическая деятельность выявление, анализ динамики развития
обучающихся индивидуально по мере необходимости в течение учебного
года ежегодно разработка раздела психологической коррекции в
адаптированной индивидуальной образовательной программе корректировка
планирования коррекционно- развивающей работы .

Педагогическое сопровождение классных руководителей и
учителейпредметников включает в себя следующие направления
коррекционной работы:

1. Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности
(основной образовательной программы основного общего образования).
Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности
обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов,
самостоятельных и контрольных работ.

2. Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи.
Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление
выявленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по
адаптированной индивидуальной образовательной программе при наличии
соответствующих рекомендаций Территориальной областной ПМПК.

3. Экспертно-методическая деятельность. Содержание: участие в психолого-
педагогических консилиумах школы, в разработке и реализации АИОП (в
случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и
коррекционной помощи.

4. Консультационная работа. Содержание: совместные консультации со
специалистами ПМПК и родителями (законными представителями)
обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе обучения.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного процесса



Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного процесса школы осуществляется через:

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью
выявления их особых образовательных потребностей, обусловленных
ограниченными возможностями здоровья, включающее в себя три
последовательных этапа:

1.1. организация сбора информации о вновь прибывающих в школу
обучающихся с ОВЗ от их родителей (законных представителей),
Территориальной областной психолого- медико-педагогической комиссии
(если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих
первую ступень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога,
родителей).

1.2. анализ этой информации и выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих особые образовательные потребности,
требующие 809 организации специальных образовательных условий на
средней ступени общего образования;

1.3. принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на
обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе,
об организации специальных образовательных условий.

2. Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий,
разработка и реализация (при необходимости) адаптированной
индивидуальной образовательной программы; планирование и реализация
комплексной психологопедагогической, медицинской и социальной помощи и
сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-
психолога, педагогов дополнительного образования).

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики
развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей
(по итогам мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными
возможностями здоровья с ежегодным анализом и обобщением на заседаниях
Территориальной областной ПМПК с целью внесения необходимых
корректировок в планирование коррекционной работы на следующий
учебный период. Результатом данных этапов деятельности является оценка
контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей,
определения специфики их особых образовательных потребностей,
отнесение учащихся к определённой категории детей с ограниченными



возможностями здоровья; оценка образовательной среды на предмет
соответствия требованиям программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы МБОУ ВМР «Фетининская
основная школа». Кроме того, система комплексного психолого-медико-
педагогического и социального сопровождения учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном процессе школы и также
включает в себя следующие этапы деятельности:

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы.
1.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды.
2.Этап регуляции и корректировки.

Основными направлениями деятельности на этапе планирования,
организации, координации коррекционной работы являются информационно-
просветительская, консультативная и коррекционно-развивающая работа со
всеми субъектами образовательной деятельности. Информационно-
просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии),
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями
необходимости знать и учитывать во взаимодействии с детьми их
индивидуальнотипологические особенности. Консультативная работа
обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. Результатом
данного этапа является разработка индивидуальных психологомедико-
педагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по
оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся
с ОВЗ. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Результатом данной работы являются: возможностями здоровья при
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания,
развития, социализации рассматриваемой категории детей; программ (АИОП)



и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии. на дому (при наличии справки
ВКК). Основным направлением деятельности на этапе диагностики
коррекционноразвивающей образовательной среды является диагностика
динамики и результативности коррекционно- развивающей работы педагога-
психолога с обучающимися с ОВЗ, их успешности в освоении основной
образовательной программы основного общего образования. Результатом
данной работы является констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребёнка. Основным направлением
этапа регуляции и корректировки является осуществление коррекционных
мероприятий на основе аналитических материалов по итогам мониторинга
динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы. Результатом данной работы является внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

6.4. Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок);

— обеспечение психолого-педагогических условий
(коррекционноразвивающая направленность учебно-воспитательного
процесса;

— учет индивидуальных особенностей и особых образовательных,
социально- коммуникативных потребностей обучающихся;

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима;

— использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения
его эффективности, доступности);

— развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни
человека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную
социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта,
социальных контактов с другими людьми;



— обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах
деятельности, обогащение их социального опыта, активизация
взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет расширения
образовательного, социального, коммуникативного пространства;

— обеспечение специализированных условий (определение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные
образовательные потребности обучающихся;

— использование специальных методов, приемов, средств обучения;

— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).
Программно-методическое обеспечение В процессе реализации программы
коррекционной работы используются рабочие коррекционно-развивающие
программы социально-педагогической направленности, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога,
учителя-логопеда и др.

Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется
специалистами соответствующей квалификации, имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую профессиональную подготовку и переподготовку. Ежегодно
педагоги школы проходят на постоянной основе подготовку, переподготовку
и повышение квалификации, по программам связанным с решением вопросов
образования школьников с трудностями в обучении и социализации.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и



коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том
числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками
физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательной организации и организацию их пребывания и обучения.

Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы
обучения с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы
широкого доступа обучающихся, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной
развивающей образовательной среды:

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а
также специфику психофизического развития школьников с трудностями
обучения и социализации на данном уровне общего образования;

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и
интеграцию;

— способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся,
их родителей (законных представителей); — способствующей достижению
результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования обучающимися в соответствии с требованиями,
установленными Стандартом.

6. 5. Планируемые результаты коррекционной работы Программа
коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО. В зависимости от формы
организации коррекционно-развивающей 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 особенностей;
совершенствование умственных действий, направленных на анализ и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение.
Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных
предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с
учетом индивидуальных особенностей разных категорий школьников с
трудностями в обучении и социализации. Достижения обучающихся
рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. Это
может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе
портфеля его достижений).

4. Организационный раздел

4.1. Учебный план основного общего образования. (приложение «Учебный
план основного общего образования на 2023-2024 учебный год» расположен
на официальном сайте школы)

При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе
«История России» количество часов на изучение учебного предмета
«История» в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 учебных часов.
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса
не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа – для 5 класса,
2,5 часа – для 6-8 классов, 3,5 часа – для 9 класса. Образовательной
организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего
задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с
санитарными нормами.

4.2. Календарный учебный график. (приложение «Календарный учебный
график на 2023-2024 учебный год» расположен на на официальном сайте
школы) Организация образовательной деятельности осуществляется по
учебным четвертям. Каждая образовательная организация самостоятельно
определяет режим работы (5-дневная учебная неделя) с учетом
законодательства Российской Федерации. Продолжительность учебного года
при получении основного общего образования составляет 34 недели.
Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября.
Учебный год в образовательной организации заканчивается 25 мая. Для 9



классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с
расписанием государственной итоговой аттестации. С целью профилактики
переутомления в календарном учебном графике предусматривается
чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность
каникул должна - не менее 7 календарных дней. Продолжительность учебных
четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов), II
четверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов), III четверть – 11 учебных
недель (для 5–9 классов), IV четверть – 7 учебных недель (для 5–9 816
классов). Продолжительность каникул составляет: по окончании I четверти
(осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 5–9 классов); по окончании II
четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 5–9 классов); по
окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 5–9
классов); по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель.
Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность перемен между
уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 1, 2, 3, 4
урока) – 20 минут. Продолжительность перемены между урочной и
внеурочной деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут, за
исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по
специальной индивидуальной программе развития. Расписание уроков
составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности
обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
гигиеническими нормативами. Образовательная недельная нагрузка
распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём
максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для
обучающихся 5 и 6 классов – не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов
– не более 7 уроков. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и
заканчиваются не позднее 19 часов. Факультативные занятия и занятия по
программам дополнительного образования планируют на дни с наименьшим
количеством обязательных уроков. Между началом факультативных
(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать
перерыв продолжительностью не менее 20 минут. Календарный учебный
график образовательной организации составляется с учётом мнений
участников образовательных отношений, региональных и 817
этнокультурных 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.
4.3. План внеурочной деятельности (приложение «План внеурочной



деятельности на 2023-2024 учебный год» расположен на на официальном
сайте школы)

4.4. Календарный план воспитательной работы (приложение «Календарный
план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год» расположен на на
официальном сайте школы)

5. Характеристика условий реализации программы основного общего
образования

Общесистемные требования Результатом выполнения требований к условиям
реализации ООП ООО является создание в ОО комфортной развивающей
образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим
работникам: - обеспечивающей получение качественного начального общего
образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
воспитание обучающихся; - гарантирующей безопасность, охрану и
укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия
обучающихся. В целях обеспечения реализации программы основного
общего образования в МБОУ ВМО «Фетининская основная школа» для
участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие
возможность: - достижения планируемых результатов освоения программы
основного общего образования обучающимися;

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов
деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию;

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и
внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик,
учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно полезную
деятельность, в том числе с использованием возможностей иных
образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами,
необходимыми для реализации программ начального общего образования, и
иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой
начального общего образования ;



- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности;

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая
задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной
деятельности; - участия обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников в разработке ООП ООО,
проектировании и развитии в ОО социальной среды, а также в разработке и
реализации индивидуальных учебных планов;

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части
программы начального общего образования, формируемой участниками
образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их
родителей (законных представителей), особенностями развития и
возможностями обучающихся, спецификой ОО, и с учетом национальных и
культурных особенностей субъекта Российской Федерации;

- использования в образовательной деятельности современных
образовательных и информационных технологий;

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней
социальной среды (поселка Феинино, Вологодской области) для
приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных
проектов и программ;

- обновления содержания программы начального общего образования,
методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей
субъекта Российской Федерации;

- эффективного управления ОО с использованием ИКТ, а также современных
механизмов финансирования реализации программ начального общего
образования. При реализации ООП ООО каждому обучающемуся, родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение
всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной
среде ОО.

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает:



1. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов,
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей,
учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного
процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;

2. доступ к информации о расписании проведения учебных занятий,
процедурах и критериях оценки результатов обучения. Доступ к
информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ
ВМО «Фетининская основная школа» обеспечивается в том числе
посредством информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть Интернет). В случае реализации ООП ООО с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
авторизированным доступом к совокупности информационных и
электронных образовательных ресурсов, информационных технологий,
соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение
обучающимися ООП ООО в полном объеме независимо от их мест
нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории
МБОУ ВМО «Фетининская основная школа», так и за ее пределами (далее -
электронная информационно-образовательная среда). Реализация ООП ООО
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами
(Постановление Главного государственного санитарноговрача РФ от 28
января 2021 г. № 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»)
и Санитарноэпидемиологическими требованиями (Санитарные правила СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). Условия
для функционирования информационно-образовательной среды могут быть
обеспечены ресурсами иных организаций. Функционирование
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской
Федерации. Основными пользователями информационно-образовательной
среды являются: директор МБОУ ВМО «Фетининская основная школа»,



заместители директора, классные руководители, учителя, родители (законные
представители), обучающиеся. Организационная структура информационно-
образовательной среды МБОУ ВМО «Фетининская основная школа»
включает:

1) Компьютерный класс для преподавания курса информатики, для
компьютерной поддержки общеобразовательных предметов и внеурочной
деятельности в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная сред»;
2) Автоматизированные рабочие места (АРМ) для административных
работников. Техническую инфраструктуру информационно-образовательной
среды МБОУ ВМО «Фетининская основная школа» составляют:

1) Компьютерная техника (компьютерный класс, отдельные компьютеры);

2) Периферийное и проекционное оборудование (МФУ, проектор,
интерактивные комплексы, видеокамеры в рамках реализации проекта
«Цифровая образовательная среда»; принтеры, сканеры)

3) Телекоммуникационное оборудование (телевизоры с функцией Smart);

4) Системное программное обеспечение.

Информационнаяинфраструктура информационно-образовательной среды
МБОУ ВМРО «Фетининская основная школа» включает:

1) Программное обеспечение общего назначения (текстовые и графические
редакторы, электронные таблицы и др.);

2) Программное обеспечение для автоматизации деятельности различных
служб – ГИС «Образование»;

3) Программно-методическое обеспечение для организации образовательной
деятельности (обучающие и развивающие компьютерные программы,
электронные справочники, мультимедийные энциклопедии и др.);

4) Информационные ресурсы (сайт).

Образовательная программа может быть реализована, в том числе с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Местом осуществления образовательной деятельности при
реализации образовательной программы в дистанционной форме является
место нахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся.
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут
использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического



работника с обучающимися для решения задач образовательного процесса.
Основными элементами системы электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в ходе реализации ООП ООО могут быть
образовательные онлайн- платформы, цифровые образовательные ресурсы,
размещенные на образовательных сайтах, видеоконференции, месенджеры, e-
mail, облачные сервисы, электронные носители мультимедийных приложений
к учебникам, электронные пособия, разработанные с учетом требований
законодательства РФ об образовательной деятельности. Формы электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, используемые в
образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по
соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут
использоваться следующие организационные формы учебной деятельности:
видео – урок (в том числе и на занятиях внеурочной деятельностью), видео-
экскурсия, консультация, практическое занятие, контрольная работа, в том
числе комплексная на межпредметной основе и др. Сопровождение
предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих
режимах: тестирование онлайн, консультации онлайн, предоставление
материалов, сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ,
различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации).
Электронная информационно-образовательная среда ОО обеспечивает:
1.доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов,
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети
Интернет;

2.фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы
начального общего образования (с помощью ГИС «Образование»);
3.проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

4.взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе посредством сети Интернет. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Функционирование электронной



информационнообразовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации. Условия использования электронной
информационно-образовательной среды обеспечивают безопасность
хранения информации об участниках образовательных отношений,
безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых ОО при
реализации программ начального общего образования, безопасность
организации образовательной деятельности в соответствии с
Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими
требованиями. Условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций.
При реализации ООП ООО с использованием сетевой формы требования к
реализации указанной программы должны обеспечиваться совокупностью
ресурсов материальнотехнического и учебно-методического обеспечения,
предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы
начального общего образования с использованием сетевой формы. В школе
обеспечена контентная фильтрации, обеспечен доступ обучающихся к
электронным образовательным ресурсам.

5.1 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению Материально-технические условия реализации ООП ООО,
созданные в МБОУ ВМО «Фетининская основная школа», обеспечивают:

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО
требований к результатам освоения ООП ООО;

2) соблюдение: - санитарно-гигиенических норм образовательной
деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению,
воздушно-тепловому режиму, организации питьевого режима

- санитарно-бытовых условий для обучающихся (наличие оборудованных
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);

- социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, рабочих
мест учителя и каждого обучающегося; административных кабинетов
(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и
приготовления пищи);

- строительных норм и правил, сроков и объемов текущего и капитального
ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; - требований
пожарной безопасности и электробезопасности;

- требований охраны здоровья обучающихся и работников ОО;



- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети
и технических средств организации дорожного движения в месте
расположения ОО. Материально-техническая база образовательной
организации приведена в соответствие с требованиями ФГОС, задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы. В школе
оборудованы: - кабинет информатики с рабочими местами для обучающихся;
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством («Точка роста»);
- помещения (кабинеты) для занятий музыкой, изобразительным искусством;
- библиотека с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и
книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; -
актовый зал; - спортивный зал, оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём; - помещение для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность
организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
- административные и иные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 825 -
гардероб, санузлы, места личной гигиены; - участок (территория) с
необходимым набором оснащённых зон. Обеспечен бесплатный доступ в
Интернет с рабочего места. Используется дополнительная техника: сканеры,
принтеры-ксероксы. Библиотека имеет следующее обеспечение: - учебники,
методическая литература, отечественная и зарубежная, классическая и
современная художественная литература; - научно-популярная и научно-
техническая литература; - издания по изобразительному искусству, музыке,
физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на
дорогах; - справочно-библиографические и периодические издания; -
собрание словарей. Дополнительное образование школы располагает
актовым залом, мастерской по изготовлению швейных изделий. Все педагоги
дополнительного образования владеют компьютерной техникой и
электронными информационными ресурсами, используют их в
образовательном процессе. Имеющееся материально-техническое оснащение
МБОУ ВМО «Фетининская основная школа » обеспечивает возможность: -
реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности; - включения
обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием
учебного лабораторного оборудования; - художественного творчества с
использованием таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и



ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации
художественно-оформительских и издательских проектов; - создания
материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов; \- формирования личного опыта применения
универсальных учебных действий в экологически ориентированной
социальной деятельности, развитие экологического мышления и
экологической культуры; - наблюдений, наглядного представления и анализа
данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
- физического развития, систематических занятий физической культурой и
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях; - занятий по изучению правил дорожного движения с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; -
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; -
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов); - обеспечения доступа в школьной
библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических текстографических и аудио- видеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; -
планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных
и итоговых результатов; - проведения массовых мероприятий, собраний,
представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для
массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической
работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением. Основной составляющей
здорового образа жизни обучающегося является полноценное рациональное
питание. Ежедневно осуществляется производственный контроль качества и
безопасности используемого сырья и вырабатываемой продукции, контроль
над соблюдением и выполнением санитарных правил, о чем свидетельствуют
отметки в журнале бракеража готовой продукции. Ведется регулярный
мониторинг уровня здоровья учащихся, проводится вакцинация,
просветительская работа, спортивно- оздоровительные мероприятия.
Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия:
контроль за санитарным состоянием помещений, контроль за организацией



режима дня школьников, своевременное проведение изоляции больных детей
из класса, проведение осмотра контактных детей. Учебниками обеспечены
все предметы учебного плана ООП ООО. На каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную
часть программы, так и в часть программы, формируемую участниками
образовательных отношений предоставляется не менее одного учебника из
федерального перечня учебников. Всем обучающимся МБОУ ВМО
«Фетининская основная школа» предоставлен доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам (далее – ЭОР), используемым в
образовательной деятельности, таким, как:

1) ФГИС «Моя школа»

2) Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 2)
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://schoolcollection.edu.ru

4) Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru

5) Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru

6) Российская электронная школа https://resh.edu.ru

7) Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru

8) Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru
Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образова-
тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР. Библиотека МБОУ ВМО «Фетининская
основная школа» укомплектована печатными образовательными ресурсами и
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает в
себя детскую художественную и научно- популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
ООП ООО.

5.2. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым
условиям В обеспечении психолого-педагогических условий реализации
ООП ООО, важную роль играет взаимодополняемость (сотрудничество)
позиций специалистов – заместителя директора, руководителей творческих
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групп учителей-предметников, педагога-психолога, учителя- логопеда,
социального педагога, учителя-дефектолога, их тесное сотрудничество на
всех стадиях реализации психолого- педагогического сопровождения
участников образовательных отношений. Психолого-педагогические условия
реализации ООП ООО обеспечивают:

- преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности при реализации образовательных программ дошкольного,
начального общего и основного общего образования;

- социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям ОО с
учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая
особенности адаптации к социальной среде;

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

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения,
агрессии и повышенной тревожности;

-психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными
специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом, социальным педагогом) участников образовательных
отношений:

-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;

-создание условий для последующего профессионального самоопределения;

-сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения
образования и будущего профессионального самоопределения;



-обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности

; -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

-индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников
образовательных отношений, в том числе:

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП ООО, развитии и
социальной адаптации;

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников ОО,
обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
830

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОО);

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение);

- осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических
программ сопровождения участников образовательных отношений, развития
психологической службы ОО.

Основными формами психологопедагогического сопровождения в МБОУ
ВМО «Фетининская основная школа» являются: - диагностика, направленная
на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на
этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу 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.

В школе создан школьный психолого-медико-педагогический консилиум, в
задачи которого входит:



- Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в
образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или
поведении.

- Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- личностных
перегрузок и срывов ребенка.

- Выявление резервных возможностей развития ребенка.

- Определение характера, продолжительности и эффективности
психологопедагогической помощи в рамках имеющихся в школе
возможностей. 831 Подготовка и ведение документации, отражающей
уровень актуального развития ребенка, динамику его состояния, уровень
школьной успешности. Перспективное планирование коррекционно-
развивающей работы, оценка ее эффективности. Основными функциями
консилиума являются:

- Контроль за проведением психолого-медико-педагогического
сопровождения ребенка (в том числе, имеющего заключение на обучение по
общеобразовательной программе для детей ОВЗ) на протяжении всего
периода его обучения в школе по запросам педагогов и родителей.

- Диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности,
программирование возможностей ее коррекции. Обеспечение общей и
индивидуальной коррекционно-развивающей направленности
учебновоспитательного процесса.

- Обсуждение новых нормативно-правовых документов, касающихся
психологопедагогической работы, а также работы с детьми-инвалидами. В
состав психолого-педагогического консилиума входят: педагог- психолог,
учитель логопед, учитель-дефектолог, социальные работник, медицинский
работник, педагогипредметники, классные руководители.

. Квалификация педагогических работников МБОУ ВМО «Фетининская
основная школа» отвечает квалификационным требованиям, указанным в
профстандарте. Педагогические работники, привлекаемые к реализации
программы основного общего образования, должны получать
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях,
деятельность которых связана с разработкой и реализаций программ
основного общего образования. Уровень квалификации педагогических и



иных работников образовательной организации, участвующих в реализации
основной образовательной программы и создании условий для её разработки
и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении
квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей
организации трудаи управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников образовательной организации, служат
квалификационные характеристики, указанные в профстандарте. Уровень
квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации, участвующих в реализации основной образовательной
программы и создании условий для её разработки и реализации,
характеризуется также результатами аттестации — квалификационными
категориями. Аттестация педагогических работников в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям
на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания
педагогических работников в целях установления квалификационной
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не
реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
образовательной организацией. Проведение аттестации в целях установления
квалификационной категории педагогических работников осуществляется
аттестационными комиссиями. Проведение аттестации в отношении
педагогических работников образовательных организаций, находящихся в
ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных
организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Для достижения результатов основной образовательной
программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и
результативности деятельности педагогических работников с целью
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части
фонда оплаты труда. Ожидаемый результат повышения квалификации —
профессиональная готовность 834 работников образования к реализации
ФГОС ООО: - обеспечение оптимального вхождения работников образования
в систему ценностей современного образования; - принятие идеологии ФГОС
ООО; - освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации,



а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» проводится в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности аттестационной комиссией МБОУ ВМО
«Фетининская основная школа». Проведение аттестации в целях
установления квалификационной категории педагогических работников
осуществляется в соответствии с порядком проведения аттестации
педагогических работников, который устанавливается федеральным органом
исполнительной власти. В сведения о кадровом составе педагогических
работников на официальном сайте Учреждения ежегодно вносятся
необходимые изменения и дополнения (см. приложение «Кадровое
обеспечение» на официальном сайте школы). Непрерывность
профессионального развития работников обеспечивается освоением ими
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической
деятельности не реже, чем один раз в три года. Основным условием
формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом. Непрерывность профессионального развития
работников обеспечивается освоением ими дополнительных
профессиональных программ по профилю 835 педагогической деятельности
не реже, чем один раз в три года (приказ Министерства образования и науки
РФ от 7 апреля 2014 г. N 276). В МБОУ ВМО «» созданы условия для
повышения квалификации педагогов через систем Фетининская основная
школа у методической работы: тематические педагогические советы,
практические семинары, педагогические конференции, профессиональные
конкурсы, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки,
самообразование, курсы повышения квалификации (согласно плану-графику),
консультации и семинары, вебинары и дистанционное обучение, участие в
районном МО, проведение мониторинговых исследований результатов
образовательной деятельности, аттестация кадров на соответствие
занимаемой должности и квалификационную категорию. Основная задача
данных мероприятий - освоение педагогами новой системы требований к
условиям, результатам и оценке достижения планируемых результатов
освоения ООП ООО. Для достижения результатов ООП в ходе её реализации



осуществляется оценка качества и результативности деятельности,
педагогических работников с целью коррекции их деятельности. Показатели
и индикаторы разработаны ОО на основе планируемых результатов и в
соответствии со спецификой ООП ООО. Они отражают динамику
образовательных достижений учащихся при получении начального общего
образования, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность
их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и
социальных, в том числе разновозрастных, проектах, волонтёрском движении.
При оценке качества профессиональной деятельности педагогических
работников ОО учитываются результаты освоения учебных программ,
результаты промежуточной аттестации учащихся и независимой оценки
качества (ВПР), участие в учебнометодической работе, распространение
продуктивных педагогических практик; повышение уровня
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся,
руководство их проектной деятельностью; результаты воспитательной работы,
взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 836
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональный рост
учителя: – обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему
ценностей современного образования; – освоение новой системы требований
к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности; – овладение учебно-методическими и информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГОС ООО. План методической работы включает следующие мероприятия:
1) Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС
ООО. 2) Заседания методических объединений учителей, классных
руководителей по проблемам реализации ФГОС ООО. 3) Конференции,
семинары участников образовательных отношений и социальных партнёров
ОО по реализации основной образовательной программы, её отдельных
разделов, проблемам освоения и требованиям ФГОС ООО. 4) Участие
педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях цифровизации образования и применения дистанционных
технологий. 5) Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых
столов, стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и
мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС ООО.
Реализация задач повышения квалификации осуществляется через систему
методической работы, включающей: 1) курсовую подготовку, переподготовку;



2) участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер - классах по
отдельным направлениям реализации ООП ООО; 3) дистанционное
образование по индивидуальным планам профессионального развития; 4)
участие педагогических проектах разной направленности; 5) создание и
публикация методических материалов; 6) конкурсы; участие в
инновационной деятельности на разных уровнях.

5.3. Финансовые условия реализации ООП ООО

\Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования.
Объем действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном
задании образовательной организации. Муниципальное задание
устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения). Финансовое обеспечение реализации образовательной
программы начального общего образования автономного учреждения
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
Муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных
услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получениеобщедоступного и бесплатного начального общего образования в
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной
программы начального общего образования – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
начального общего образования, включая: расходы на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу начального 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 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 838 получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечения дополнительного профессионального 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. 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, соответствующим поправочными
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом
образовательной организации, устанавливающим «Положение об оплате
труда работников образовательной организации». Осуществление
учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение
нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Структура расходов,
необходимых для реализации ООП ООО и достижения обучающимися
планируемых результатов освоения ООП ООО, представлена следующими
расходными обязательствами ОО в плане финансово-хозяйственной
деятельности (ПФХД): оплата труда педагогических и руководящих
работников ОО и начисления на выплаты по оплате труда; оплата работ
(услуг): услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, работы
(услуги) по содержанию имущества; прочие работы (услуги): вывоз мусора,
сопровождение программного обеспечения ИОС, обеспечение охраны
помещений ОО; увеличение стоимости основных средств; увеличение
стоимости материальных запасов.



 Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».



 Часть 61 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».



 Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».



 Пункт 31 федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утверждённого приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный
№ 64101), с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения
Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 568 (зарегистрирован Минюстом
России 17 августа 2022 г., регистрационный № 69675) и от 8 ноября 2022 г. № 955
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2023
г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО, утверждённый приказом №
287); пункт 14 федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011
г., регистрационный № 19644), с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №
1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля
2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г.,
регистрационный № 40937) и приказами Министерства просвещения Российской
Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) и от 8
ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО,
утвержденный приказом № 1897).



 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС
ООО, утверждённого приказом № 1897.



 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС
ООО, утвержденного приказом № 1897.



 Пункт 32 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС
ООО, утвержденного приказом № 1897.



 Пункт 32.2 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.1
ФГОС ООО, утвержденного приказом № 1897.



 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об
утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей».



 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3
ФГОС ООО, утверждённого приказом № 1897.



 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3
ФГОС ООО, утверждённого приказом № 1897.



 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3
ФГОС ООО, утверждённого приказом № 1897.



 Пункт 33 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС
ООО, утверждённого приказом № 1897.



 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».



 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».



 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».




