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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной     программы основного общего     образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

основного общего образования (далее – ООО) обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) МАОУ СОШ № 25 г. Томска – это образовательная 

программа, предназначенная для получения образования на уровне основного общего 

образования обучающимися с ТНР с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне основного 

общего образования –физическое лицо, освоившее образовательную программу на уровне 

начального общего образования, достигшее по итогам ее освоения планируемых 

результатов в овладении предметными, метапредметными,      личностными       

компетенциями в соответствии с ФГОС НООи ФАОП ООО и имеющее первичные 

речевые нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной 

программы на уровне основного общего образования без реализации специальных условий 

обучения. 

Статус обучающегося с ТНР устанавливается психолого-медико-

педагогической комиссией. 

При условии компенсации нарушений во время обучения по решению ПМПК 

обучающийся может быть переведен на основную программу на уровне основного 

общего образования. 

АООП ООО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с

 федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) ООО и с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ТНР. 

АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

АООП ООО обучающихся с ТНР состоит из двух вариантов, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР,

 которые определяются уровнем сформированности устной и 

письменной речи, этиопатогенезом, структурой нарушений формирования речевой

 деятельности и проявляются в различных потенциальных 

возможностях освоения содержания образования: вариант 5.1 и вариант 5.2. 

Соответственно, в АООП ООО предусмотрена дифференциация требований к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение вариативного подхода к содержанию образования и способам 

реализации программных требований способствует обеспечению разнообразия 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Оба варианта программы могут быть реализованы независимо от 

организационных форм обучения как в условиях инклюзивной 

образовательной организации, так и в специальной образовательной организации 

или специальном классе. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 
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программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Программа каждого из вариантов обучения состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ООО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой,  

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи реализации, 

принципы и подходы, планируемые результаты реализации АООП ООО, кроме того, 

в целевом разделе описывается системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО по каждому варианту обучения. 

Содержательный раздел включает программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий;  

примерные программы учебных предметов, коррекционных курсов;  

программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

Организационный раздел включает примерный учебный план ООО, примерный 

учебный календарный график, примерный план внеурочной деятельности, описание 

системы специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ТНР. 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МАОУ СОШ № 25 (Вариант 5.1) 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 1.1. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП ООО составляет 5 

лет. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой 

недостаточностью речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и 

в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений: 

1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное 

органическим поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.);  

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, 

особенно в области абстрактной и терминологической лексики, затруднения в 

установлении парадигматических отношений (подбор синонимов,     антонимов, 

понимание переносного     смысла и     проч.); неустойчивое использование сложных 

грамматических форм и конструкций, трудности      программирования      и      реализации      

развернутых      устных монологических высказываний, в результате которых обучающиеся 

могут не соблюдать      1-2     признака текста     (например,      последовательность, 

тематичность и др.). Кроме того, отмечаются некоторые проблемы компрессии 

текста - обучающиеся затрудняются составить сокращенный пересказ, выделить 

ключевые понятия, часто «застревают» на деталях, но понимание фактологии 

и смысла текста осуществляется в полном объеме. Они способны ответить на 

смысловые вопросы, самостоятельно сделать умозаключения. 
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У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой способностей, 

ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при сформированности бытовой 

коммуникации). 

Нарушения чтения и/или письма у данного контингента учащихся проявляются

 в легкой степени. Отмечаются отдельные 

устойчивые/неустойчивые ошибки, характер которых определяется ведущим нарушением в 

структуре нарушения. Понимание прочитанного не страдает или страдает незначительно 

в связи с недостаточностью семантизации отдельных лексических и / или 

грамматических единиц и / или целостного восприятия текста. Самостоятельные 

письменные работы соответствуют требованиям ООП ООО по объему и содержанию. 

Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже в легкой 

степени выраженности, составляют группу риска по школьной неуспеваемости, в 

частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, освоение которых

 предполагает работу с текстовым материалом. 

Вариант 5.1 рекомендован для детей с заиканием, проявляющимся в запинках 

судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или 

влияющих на ее эффективность в отдельных ситуациях общения. Следует, однако, 

иметь в виду, что стрессовые ситуации могут провоцировать ухудшение состояния 

речи обучающихся. Это требует специального внимания к организации процедур 

текущего контроля и аттестации обучающихся. 

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней степени. При 

легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра голоса, заметное, как 

правило специалисту. Возможна повышенная утомляемость голоса, монотонность. 

При нарушениях голоса в средней степени тяжести наблюдаются следующие 

проявления: изменения тембра заметны окружающим, но незначительно препятствуют 

общению, голос слабый,    измененный тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти 

нарушения не носят функциональный характер, с одной стороны, например, мутационные 

изменения голоса, и с другой – обуславливают наличие психологического

 дискомфорта,        отрицательных переживаний        у обучающегося, 

что, в свою очередь, снижает     коммуникативную и познавательную 

активность обучающегося. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ № 25 г. Томска (далее Программа ООО) разработана на 

основе Закона Российской Федерации «Об образовании», в соответствии с  федеральной 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минпросвещения России 

от 24.11.2022 г. № 1025), примерной адаптированной основной образовательной 

программой основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

( о добрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) и вида (средняя 

общеобразовательная) данного образовательного учреждения, а также с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса и 

в соответствии с принципом преемственности по отношению к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Программа разработана членами координационного совета по введению 

обновлённого ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 25 г.Томска на основе нормативно-правовых 

документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция о правах ребенка; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-tiazhelymi-narusheniiami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-tiazhelymi-narusheniiami-rechi
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1025 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", (зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568      "О       

внесении       изменений       в       федеральный      государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287"(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675);  

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ     

начального     общего,     основного     общего,     среднего     общего образования         

организациями,         осуществляющими         образовательную деятельность" (с изменениями 

и дополнениями); 

Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (вариант 5.1. и 5.2) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 1/22 от 18.03.2022 г.); 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», вступает в силу с 01.09.2021 г.; 

Приказ Минпросвещения от 01.02.2024 г. № 62 «О внесение изменений в некоторые приказы 

Минпросвещения РФ, касающиеся ФОП ООО и ФОП СОО»; 

Приказ Минпросвещения от 19.03.2024 г. № 171 «О внесение изменений в некоторые 

приказы Минпросвещения РФ, касающиеся ФОП ООО и ФОП СОО»; 

Приказ Минпросвещения от 22.01.2024 г. № 31 «О внесение изменений в некоторые приказы 

Минпросвещения РФ, касающиеся ФОП ООО и ФОП СОО»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические 

нормативы); 

Письмо Министерства просвещения РФ от 23.09.2019 № ТС-2291/04 «Об изучении 

учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017 г.; 

Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

Устав МАОУ СОШ № 25 города Томска; 

Программа развития МАОУ СОШ № 25 г. Томска; 

Нормативные документы и локальные акты школы. 

https://base.garant.ru/74634042/
https://base.garant.ru/74634042/
https://base.garant.ru/74634042/
https://base.garant.ru/74634042/
https://base.garant.ru/74634042/
https://base.garant.ru/74634042/
https://base.garant.ru/74634042/
https://base.garant.ru/74634042/
https://base.garant.ru/74634042/
https://base.garant.ru/74634042/
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
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1.1.1. Цели реализации АООП ООО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ТНР МАОУ СОШ № 25  направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными      ценностями,      

преодоление недостатков речевой деятельности. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования дополняются и расширяются 

в связи с необходимостью организации коррекционной работы и индивидуализации 

подходов на предметных уроках по преодолению недостатков устной и письменной 

речи: 

 расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной 

коммуникации; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;

 развитие      готовности и способности      к речевому 

взаимодействию       и взаимопониманию,       потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в 

ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный

 поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения. 
 
 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у младших подростков,

 к особым образовательным потребностям необходимо 

отнести: 

– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесную взаимосвязь 

реализации целей и задач освоения предметных областей и коррекционной работы

 (индивидуальных (групповых) логопедических занятий); 

– создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой      

деятельности, других психических функций, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе комплексного подхода при 

изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

– постоянный мониторинг динамики формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов с целью оптимизации процесса развития 

речемыслительной деятельности; 

– применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том      числе,

 компьютерных технологий, дидактических пособий, 

обеспечивающих реализацию принципа «обходного пути», повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем 
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максимального расширения социальных контактов, обучения умению применять 

эффективные коммуникативные стратегии и тактики. 

Наряду с принципами и подходами, описанными в ООП ООО, выделяются 

следующие положения по учету специальных образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР и созданию специальных условий: 

а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и письменной

 речи, уровня сформированности психических функций, 

удовлетворение особых образовательных потребностей через реализацию 

индивидуального подхода в соответствии с этиологией и структурой речевого 

нарушения в ходе освоения ими основной образовательной программы; 

б) организация пропедевтической и коррекционной работы по их дальнейшей 

интеграции в образовательном учреждении, направленной на развитие коммуникативных 

навыков и предпосылок усвоения программного материала; 

в) реализация комплексного индивидуально ориентированного 

психолого-медико-педагогического          сопровождения          в условиях 

образовательного процесса по преодолению или минимизации влияния недостатков 

устной и письменной речи на процесс усвоения основной образовательной 

программы детей с ТНР с учётом состояния их здоровья и особенностей психоречевого 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

г) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, безбарьерной

 среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование специальных образовательных технологий и программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками      

образовательного процесса,      специальных      учебных и дидактических пособий и 

других средств обучения; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по 

итогам входной диагностики и текущего мониторинга     с     привлечением     медицинских     

работников;     проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, 

активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетом категорий обучающихся. 

В программу также включены специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ТНР: 

принцип целостности – единство в подходах к диагностике, обучению и 
коррекции нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей; 

принцип обходного пути предполагает формирование новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена, опору на сохранные анализаторы в 

процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых функций; 

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный

 психолого-медико-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог, специальный психолог, медицинские      работники, социальный педагог и 

др.); 

принцип коммуникативности диктует необходимость формирования 

речи как способа общения и орудия познавательной деятельности. Реализация 

данного принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для     

обеспечения     различных сфер деятельности обучающихся данного возраста, 

использование     метода моделирования коммуникативных ситуаций. В обучении детей с 

ТНР остро стоит проблема формирования и развития положительной коммуникативной 

мотивации, потребности в активном взаимодействии с участниками 
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коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В свете этого      

ведущая      роль отводится      речевой      практике,      активизации самостоятельной речи 

обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к общению; 

 онтогенетический принцип определяет необходимость учета 

основных закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование 

им в ходе обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так 

и объемов работы, последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей 

формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 

обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи.     Такие

 компоненты деятельности как умение планировать и 

контролировать свою деятельность необходимо формировать в рамках речевого 

высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом собственной речевой 

продукции, формирования критериев ее оценивания и умения редактировать. 

 учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого 

принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо

 продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя 

которые можно построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. 

Необходимо составить развернутые модели создания текстов, задать 

последовательность, реализация которой приведет к искомому результату. В этих 

моделях обязательно должны учитываться лингвистические и функциональные 

характеристики текстов различных типов и жанров, а также индивидуальные 

особенности обучающегося (нарушенные звенья механизмов порождения и понимания 

текста), т. е. необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, 

который     предъявляется обучающимся на уроках. Пооперационное 

выполнение действий      способствует      наработке      способа      действия, 

формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием 

развития языковых умений и навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно 

выявить нарушенное звено в серии операций, а также дает возможность формировать 

осознанный самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с 

невозможностью опираться на чувство языка в обучении детей с тяжелыми нарушениями 

речи доля сознательности в процессе восприятия и порождения текстов резко 

увеличивается. 
 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

Соответствует ООП ООО 

АООП ООО МАОУ СОШ № 25 г. Томска определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и 

личностное становление. 

АООП ООО разработана педагогическим коллективом; рассмотрена и принята на 

заседании педагогического совета; утверждена приказом директора школы; представлена на 

сайте в сети Интернет. 

АООП ООО МАОУ СОШ № 25 г. Томска вступила в силу с 01 сентября 2024 

учебного года. 

Для ее реализации определяется нормативный срок 5 лет, который полностью 

соответствует основному уровню образования. 

Образовательная программа предусматривает: 
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-
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исследовательских технологий, активной социальной практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 
внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательной деятельности на принципах системно-
деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ № 25 г. Томска содержит три 

раздела в соответствии с требованиями Стандарта: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: — 

пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

— программу воспитания обучающихся при получении основного общего образования, 

включающую различные модули 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- план внеурочной деятельности; - 

календарный учебный график; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования, конкретизируются и 

закрепляются в заключённом между ними и школой договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АООП ООО: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Соответствуют ООП ООО 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ СОШ №25 в 
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соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения программы основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

прав, свобод и законных интересов других людей; 

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

−неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

−понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

−представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

−представление о способах противодействия коррупции; 

− готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

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

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

−уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

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

−готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

−активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

−понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

−стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

−осознание ценности жизни; 

−ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
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отдыха, регулярная физическая активность); 

−осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

−соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

−способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 
−умение принимать себя и других, не осуждая; 

−умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

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

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания; 

−осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

−готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

−уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

−осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания: 

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

задач в области окружающей среды, планиров
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ния пост
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пков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

−повышение уровня экологической культ
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ры, осознание глобального характ
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экологических проблем и путей их решения; 

−активное неприятие дейст
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ий, приносящих вред окружающей среде; 

−осознание своей роли как гражданина и пот
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бит
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ля в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

−готовность к участию в практической деят

�_

льност
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 экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

−ориентация в деят

�_

льности на современную сист

�_

му научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

−овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

−овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

−освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

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

−способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

−навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

−умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

−умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

−умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

− способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

−воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

−оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

−формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

−быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 
 овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 
спорных ситуациях; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 1) 

базовые логические действия: 

−выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

−устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

−с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

−предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

−выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

−выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

−делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

−самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
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вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

−использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

−формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

−формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

−проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

−оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

−самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

−прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

−применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

−выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

−находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

−самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

−оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

−эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 1) 

общение: 

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

условиями общения; 

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

−распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры;  

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

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

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

−самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

−понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

−принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

−уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

−планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

−выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

−оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.       

 Овладение универсальными       учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

−выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

−ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

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

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; − делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

−владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

−давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

−учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

−объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

−вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; −оценивать соответствие 

результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

−различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

−выявлять и анализировать причины эмоций; − ставить себя на место другого 



18 

 

человека, понимать мотивы и намерения другого; − регулировать способ выражения 

эмоций; 

4) принятие себя и других: 

−осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

−признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

−принимать себя и других, не осуждая;  

−открытость себе и другим;  

−осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и 

учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера 

ошибок; 
умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
изложение); 

создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 
ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). 

Предметные результаты АООП ООО соответствуют ООП ООО 

Предметные результаты 
 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

следующем уровне образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего 

образования на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их 

содержания обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного 

уровня, в том числе по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе в целях эффективного освоения обучающимися 

иных учебных предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся 

способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать задачи 

более высокого уровня сложности. 

 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" 



19 

 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

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

письменной коммуникации): 

−создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением; 

−участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и 

четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

− овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным)      учебно-научных, художественных,      публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

− овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

−понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

− овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, 

вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте; 

−представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного 

текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 

комментирование текста или его фрагмента; 

−передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание,рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) с заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст 

объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не 

менее 300 слов); 

−устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 

слов; 

−извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; 

−создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность; 

−оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, 

расписка, автобиография, характеристика); 
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−составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

−осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

−анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий 

общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского 

литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных 

успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения 

норм современного русского литературного языка для культурного человека: осознание 

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

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

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

− вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава 

слова; 

−вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

− определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и производящей основ; 

−определение лексического значения слова разными способами (использование 

толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по 

контексту); 

−распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, 

антонимов; прямого и переносного значений слова; 

−распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному 

или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, 

заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, 

разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 

−распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, 

наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, 

деепричастий; 

−определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание); 

−распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные); 

−распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 

осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 

вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

−распознавание косвенной и прямой речи; 

− распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные),      эмоциональной окраске      (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 

(распространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных; 

−распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные); 
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−определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных 

видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), 

второстепенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

−распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 

−распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям 

между его частями; 

− распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

−различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных 

предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

−проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

−проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его 

фрагмента; 

−проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

−проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

−проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам 

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

относительной законченности); − проведение смыслового анализа текста; 

−проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев; 

−проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте;  

−проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

−выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 

интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

−проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5)обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и сферой общения: 

−осознанное расширение своей речевой практики; 

−использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 

словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме) для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической 

информации при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

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

речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических (морфологических и 
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синтаксических) норм: 

−словоизменение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен 

числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; 

употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста; употребление имен существительных с предлогами в соответствии с их 

грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в составе 

словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, употребление причастного и деепричастного оборотов; 

построение       словосочетаний с несклоняемыми именами       существительными, 

сложносокращенными словами; построение предложения с однородными членами, с 

прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение основных 

орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе морфем; 

употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, 

дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

−соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в простом осложненном 

предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи; 

−редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью 

анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

По учебному предмету "Литература": 

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, 
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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 опорой на 

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

различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

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

смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения 

М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина 
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«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; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; по одному произведению  (по  выбору)  следующих  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, рассказ 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 досуговое чтение, формировать и 

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

11) формирование  умения  участвовать  в  учебно-исследовательской и 

проектной 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. 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 
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1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

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

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

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

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

−говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог -

обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

−аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов, 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

−смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и 

отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его 

создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе 

выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и 

понимать представленную в них информацию; 

−письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные 

высказывания объемом 100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные схематичные модели 

(таблица, схема) в текстовой вариант представления информации; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 100 - 120 слов; 

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

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

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

правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера); 3) знание и понимание основных значений изученных 

лексических единиц (слова, словосочетания, речевые клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры 
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простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

изучаемого иностранного языка; выявление признаков изученных грамматических и 

лексических явлений по заданным существенным основаниям; овладение логическими 

операциями по установлению существенного признака классификации, основания для 

сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; 

овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе 

умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

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

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

лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования 

родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

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

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

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

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

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

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

представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

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

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

вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

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

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

контекстуальную, догадку; 

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

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 

рамках изученной тематики; 

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

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

тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

−участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 

ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

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

числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

−знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 

народов России; 

−достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 
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принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" 

должны обеспечивать: По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы 

"Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (на базовом уровне): 

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

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

применять их при решении задач; умение использовать графическое представление 

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

учебных предметов; 

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

умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

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

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

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

иррациональное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с 

числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на координатной 

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

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

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

натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, 

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

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

квадратов и квадрата суммы и разности; 

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

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

уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных 

уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные 

неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и 

практических задач; умение использовать координатную прямую и координатную 

плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность,       линейная       функция,       квадратичная функция,       обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола;     умение строить     графики     функций, 

использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения 

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

зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая     прогрессии;     умение использовать свойства     последовательностей, 

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

предметов и реальной жизни; 

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

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

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

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

правдоподобность полученных результатов; 
 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
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многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, 

прямоугольный      треугольник,      медиана, биссектриса и высота треугольника, 

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

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

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

изученных свойств фигур и фактов; 
 

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

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно 

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

параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире; 
 

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

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

окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, 

длины окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение 

применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей; 
 

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

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

символьному описанию; 
 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты 

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

векторов; умение использовать векторы и координаты для представления данных и 

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

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

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

набора; умение извлекать, интерпретировать и

 преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в 

окружающем мире; 
 

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

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

вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом 

организованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 

вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

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

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

явлениях; 
 

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

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление 

законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры математических 

открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 
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По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне): 
 

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

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

учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 

информационного объема и скорости передачи данных; 
 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические 

операции над ними; 
 

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

основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на 

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

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

умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 
 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 
 

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

управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, 

использовать константы, переменные и выражения различных типов (числовых, 

логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 7) умение записать на 

изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости одного целого числа 

на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального 

числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных программных систем и сервисов компьютера, 

программного обеспечения;умение соотносить информацию о характеристиках 

персонального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и 

тенденциях развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 

владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

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

архивировать файлы и каталоги; 
 

9) владение умениями и навыками использования информационных и 

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

различных видов     информации, навыками     создания личного информационного 

пространства; владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных 

услуг, цифровыми образовательными сервисами; 
 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 
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программных средств обработки данных; умение формализовать и структурировать 

информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

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

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

расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачах из разных предметных областей; 
 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и современными информационно-

коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 
 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 
 

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

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

безопасные стратегии поведения в сети; 
 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов 

сети Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты 

данных) с учетом основных технологических и социально-психологических аспектов 

использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность 

субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 15) умение распознавать попытки и 

предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы 

сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 
 

Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны обеспечивать: По учебному предмету "История": 

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

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

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

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 
 

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

различные исторические эпохи; 
 

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

практических задач; 
 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

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

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 
 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 
 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

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

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, 
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возрождение страны с 2000- х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 
 

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

исторические эпохи; 8) умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 
 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 
 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

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

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 
 

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

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

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

других источников; 
 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 
 

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

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 

наследию народов России. 
 

 По учебному курсу "История России": знание ключевых событий, основных дат и 

этапов истории России и мира с древности до 1914 года; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений культуры и систем 

ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории 

России: 
 

−Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской 

истории. 
 

−Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
 

− Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. 

Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие 

христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
 

−Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, 

хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера 

Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси. Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское 
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право. Внешняя политика и международные связи. Древнерусская культура. 
 

−Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель -

самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика 

русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 
 

−Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. 

Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Московского 

княжества. Московское княжество во главе героической борьбы русского народа против 

ордынского господства. Православная церковь в ордынский период русской истории. 

Культурное пространство русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 
 

−Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в 

XV в. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого 

аппарата управления. Культурное пространство единого государства. 
 

−Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление 

удельных князей. Органы государственной власти. Унификация денежной системы. 

Местничество. Государство и церковь. 
 

−Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 

самоуправления. − Внешняя политика России в XVI в. 
 

−Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 
 

−Культурное пространство России в XVI в.−Опричнина: сущность, результаты и 

последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение династии Рюриковичей. 

- Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и 

основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем 

национально-освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский 

собор 1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия 

Смутного времени. 
 

−Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. 

Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура 

российского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного 

права. Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное 

пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и научных знаний. 
 

−Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. 
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Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. 

Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра I в 

области культуры. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 
 

−Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 
 

−Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. 

Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и 

внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. 

Обострение социальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 
 

−Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 

направления, итоги. 
 

−Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. 

Российская наука. Отечественное образование. 
 

−Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 
 

−Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в 

начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - 

важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая 

держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и 

восстание декабристов. 
 

−Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. 

Начало промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. 

Оформление официальной идеологии. Сословная структура российского общества.  

Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик 

страны. Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика России в период 

правления Николая I. Крымская война. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 
 

−Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 

1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Национальная и религиозная политика. Общественное движение в период правления. 

Многовекторность внешней политики империи. 
 

−Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и 

религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. 

Индустриализация и урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения и 

общественные движения в 1880 - 1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их 

роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт народов России во 

второй половине XIX в. 
 

−Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-
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политические движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. 

Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. 

"Основные Законы Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие 

России в 1907 - 1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика 

Николая II. "Серебряный век" российской культуры: основные тенденции развития 

русской культуры начала XX в. 
 

Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. По 

учебному курсу "Всеобщая история": 
 

−Происхождение человека. Первобытное общество. 
 

−История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний 

Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, 

Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. 

Культура и религия стран Древнего Востока. 
 

−Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. 

Культура эллинистического мира. 
 

−Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие 

христианства. 
 

−История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика 

основных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в 

Средние века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Международные отношения в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и 

развитие ислама. 
 

−Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в 

Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 
 

−Реформация и контрреформация в Европе.  

−Политическое и социально- экономическое развитие Испании, Франции, Англии в 

конце XV - XVII вв. 

−Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV 

- XVII вв. 
 

−Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 
 

−Международные отношения в конце XV - XVII вв. 
 

−Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 
 

−История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 
 

−Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 
 

−Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. 

Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 
 

−Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. 

Французская революция XVIII в. 
 

−Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, 
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входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 
 

−Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость 

британских колоний в Северной Америке и образование США. 
 

−Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской 

империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 
 

−Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX -

начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Создание Германской империи. Образование единого 

государства в Италии. 
 

−США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США 
 

−Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. − Политическое и социально-экономическое развитие Османской 

империи, Индии, Китая, Японии в XIX - начале XX в. 
 

−Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 
 

−Международные отношения в XIX в. 
 

−Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 
 

По учебному предмету "Обществознание": 
 

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

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

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

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

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

основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах 

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

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

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

экстремизма; 
 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); государство как социальный институт; 
 

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

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

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 

разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; связи политических потрясений и социально-
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экономического кризиса в государстве; 
 

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

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 
 

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

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

общественной жизни, их элементы и основные функции; 
 

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

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

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

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 
 

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

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

для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

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

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции;     проведения в     отношении     нашей страны международной политики 

"сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей; 
 

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

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

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

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

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

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

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

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

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 

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

работе в сети Интернет; 
 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

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

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
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13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; 
 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и 

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

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

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 
 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

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

доверенности, личного финансового плана, резюме); 
 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с      людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

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

России. 
 

По учебному предмету "География": 
 

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

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

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

практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 

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

географической науки в системе научных дисциплин; 
 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до наших 

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

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 
 

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

основе выделения их существенных признаков; 
 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 

известных характерных свойств; 
 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами; 
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7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 
 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

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

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

практических задач в повседневной жизни; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для учебных и 

практико-ориентированных задач; графика, решения 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 
 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и 

улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни 

человека, семьи и финансового благополучия. 
 

Предметные результаты по предметной области "Естественнонаучные 

предметы" должны обеспечивать: 
 

По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 
 

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

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли 

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

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

естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 
 
 
развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и 

технологий; 

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

материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение 

различать явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, инерция, 

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

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

волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и

 сжатие,     теплообмен и тепловое     равновесие,     плавление и     кристаллизация, 

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

электрических      зарядов,      действия      электрического      тока,      короткое      замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

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

дисперсия      света,      разложение      светового      излучения      в      спектр, естественная 

радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого 

спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 
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демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление 

изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки; 
 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

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

физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы 

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

изменения и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относительности 

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

теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции 

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

прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 
 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность 

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

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических 

измерений; умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения 

результатов серии измерений и учитывать погрешность измерений; 
 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 

безопасного труда: − наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать 

экспериментальную установку из данного набора оборудования по инструкции, 

описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; 
 

−проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 

планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной погрешности результатов измерений; 
 

−проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 

экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять 

полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать 

погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, 

абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения 

физических процессов; 
 

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

ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-

следственные связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических 

явлений, физические законы, закономерности и модели; 
 

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

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

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

решения, использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; умение определять 
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размерность физической величины, полученной при решении задачи; 
 

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

бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 
 

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

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 
 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического 

содержания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том 

числе умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

умение использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение 

приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования информации из 

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

сообщения на основе информации из нескольких источников; 
 

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

понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 

совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; 
 

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

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как 

сферу своей будущей профессиональной деятельности. 
 

По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 
 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в  

условиях современного общества; понимание места химии среди других 

естественных наук; 
 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 

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

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

строения атомов и молекул; 3) владение системой химических знаний и умение применять 

систему химических знаний, которая включает: 
 

−важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

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

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, 

оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, 
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реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, 

экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в 

соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, 

электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень 

окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная 

ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, 

ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного       обмена,       окислительно-

восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость 

химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия 

металлов, сплавы; 
 

−основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон 

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

−теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 

представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и 

теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 
 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус 

атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в 

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

строения атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд 

ядра, общее число электронов), распределением электронов по энергетическим уровням 

атомов первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 
 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, 

вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 

восстановитель; 
 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 

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

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

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

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

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

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

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

веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений в 

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

окружающую природную среду; 
 

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

ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих 

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

подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 
 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 
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количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям 

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

продуктов реакции; 
 

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

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

сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной 

работы с химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 
 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов: 
−изучение и описание физических свойств веществ; 

−ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

−опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

−изучение способов разделения смесей; 

−получение кислорода и изучение его свойств;  

−получение водорода и изучение его свойств; 

−получение углекислого газа и изучение его свойств;  

−получение аммиака и изучение его свойств; 

−приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

−исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

−применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах кислот и щелочей; 
−изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями;  
−получение нерастворимых оснований; 

−вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

−исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

−решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических 

соединений"; 

−решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

−решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их 

соединения"; 

−решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их 

соединения";химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 

ионного обмена; 

−качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 

аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

−умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков 

и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

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

определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного 

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

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

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

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

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

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 
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многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

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

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что 

позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного 

предмета при переходе на уровень среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 

научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение 

объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом 

применении. 

По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне): 
 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 
 

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

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов,     явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 
 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

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

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 
 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических 

явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических 

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

инструментов; 
 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в 

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

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

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

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

процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 

экологическим факторам; 

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

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 10) 

сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их 

преодоления; 

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

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании 
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полученных результатов 

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

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 14)

 владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

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

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

достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование 

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

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

формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 17) 

сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 

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

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 18) 

умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 

здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными. 

 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 

Федерации; 

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

Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 
 
5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" конкретизируются с учетом выбранного по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 

перечня, предлагаемого МАОУ СОШ № 25, учебного курса (учебного модуля) по 

указанной предметной области, предусматривающего региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона. 

 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы 

предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и 
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головы); о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о 

различных способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах 

изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 

скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и 

условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве 

(народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 

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

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

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

рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя 

различные художественные материалы; создавать образы, используя все выразительные 

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

простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения 

простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и 

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

выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 

выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских 

разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного 

решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, 

эскизы      декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные 

технологии в создании художественных проектов; 

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

техник. 

  

По учебному предмету "Музыка": 

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

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными 

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

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

характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов 

оркестров и инструментов; 3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения 

русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

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

современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

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

оркестра. Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей предметов предметной области "Искусство". 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Труд (технология)": 
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Для всех модулей обязательные предметные результаты: организовывать рабочее 

место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования

 ручных и электрифицированных инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой 

технологией. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу

 предметных результатов освоения модулей учебного предмета "Труд 

(технология)". 

 

 Предметные результаты по предметной области "Адаптированная физическая 

культура" должны обеспечивать: 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» является всестороннее развитие 

личности обучающихся, формирование осознанного отношения к своим силам, развитие 

основных физических качеств, компенсация нарушенных функций организма. 

Результатом освоения программы по адаптивной физической культуре являются 

предметные, метапредметные и личностные результаты освоения программы по 

физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
 

Предметные результаты освоения программного материала каждым обучающимся 

могут определяться индивидуально с учетом его особых образовательных потребностей, 

особенностей развития моторики и состояния здоровья, а также с учетом речевых 

возможностей обучающихся, и имеющихся у них ограничений. 

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: 

вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий и соревновательной деятельности, а также носить 

прикладной характер в повседневной двигательной деятельности. 

 

По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины":  

1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого 

развития для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и 

принципах, формирующих основы российского общества, безопасности страны, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, правовых основах обеспечения 

национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении 

военной угрозы; формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; 

знание порядка действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и 

коллективных мерах защиты и сформированность представлений о порядке их 

применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об 

истории возникновения и развития военной организации государства, функции и задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, знание   особенностей   

добровольной   и   обязательной   подготовки к военной службе; 

4) сформированность   представлений   о   назначении,   боевых    свойствах и общем 
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устройстве стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской 

службы; 

6) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных    правил     

безопасного     поведения,     готовность     применять их на практике, используя освоенные 

знания и умения, освоение основ проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их 

в поведении; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение 

оценивать   и   прогнозировать   неблагоприятные   факторы   обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных 

условий и возможностей; 

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; сформированность социально ответственного 

отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

 

10) сформированность представлений о   правилах безопасного   поведения в 

социуме, овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном   

поведении,    умения    распознавать    опасные    проявления и формирование готовности 

им противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, 

опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в 

информационном пространстве и готовность применять их на практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; сформированность представлений об 

опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террористическую 

деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасного 

поведения при угрозе или в случае террористического акта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного   

участия    в    обеспечении    мер    безопасности    личности,    общества и государства; 

14) понимание     роли     государства     в     обеспечении     государственной и 

международной безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств. 

МАОУ СОШ №25 определяет последовательность модулей для

 освоения обучающимися модулей учебного предмета "Основы 

безопасности и защиты Родины". 
 



48 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АООП ООО 
 

1.3.1 Общие положения 

Соответствуют ООП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СОШ 

№25 («Положение о системе, критериях и нормах оценивания предметных результатов 

обучающихся МАОУ СОШ №25»)  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ СОШ №25 в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

−оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

−оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

−оценка результатов деятельности МАОУ СОШ №25 как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП ООО МАОУ СОШ №25. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
 

Внутренняя оценка включает: 

−стартовую диагностику, 

−текущую и тематическую оценку,  

−внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

−промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

−государственная итоговая аттестация, 

−независимая оценка качества образования 

−мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в пункте «Организация и 

содержание оценочных процедур». 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МАОУ СОШ №25 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности МАОУ СОШ №25 строятся на 

планируемых результатах. Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

https://school25.tomsk.ru/docs/documents/local-norm-akty/polozhenie-o-otsenivanii.pdf
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результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

−оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

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

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

−использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

−использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности МАОУ СОШ № 25 и 

образовательных     систем     разного     уровня. Поэтому     оценка     этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых       исследований.       Инструментарий       для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

−соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ СОШ №25; 

−участии в общественной жизни МАОУ СОШ №25, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

−ответственности за результаты обучения; 

−готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

− ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
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различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МАОУ СОШ №25 и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

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

конце учебного года и представляются в виде характеристики. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Соответствуют ООП ООО 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

−способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

−способность работать с информацией; 

−способность к сотрудничеству и коммуникации; 

−способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
−способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

−способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МАОУ СОШ № 25 в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности     регулятивных, коммуникативных и  познавательных учебных 

действий. 

Формы оценки: 

−читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

− ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

−сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов 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, иную). 

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

−письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

−художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

−материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

−отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МАОУ СОШ №25 или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным 

предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МАОУ СОШ 

№25 в ходе внутришкольного мониторинга. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур В 

целом соответствует ООП ООО. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МАОУ СОШ №25 в начале 5-го 

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

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

 поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 
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обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

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

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

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

сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в УМК, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность. По 

предметам, вводимым МАОУ СОШ №25 самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются педагогичнеским советом МАОУ СОШ №25. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

−оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

−оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

−оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации,     так и для     повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. Промежуточная аттестация представляет собой 

процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 65% заданий базового уровня или получения 65% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. Порядок проведения 
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промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

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

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету 

фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об 

основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

−объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, − портфолио выпускника; 

−экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

− образовательных достижений обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

−рекомендаций к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

учащихся с ТНР включают: 

– особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с 

ТНР; 

– - привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

– присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

– при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР: 
- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 
- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 
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– при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ОВЗ (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого и др.); 

– при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

– увеличение времени на выполнение заданий; 

– возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

Наряду с этим при оценивании промежуточных результатов урочной и внеурочной 

деятельности обучающих учитывается специфика проявления дефекта, его структура и 

степень выраженности. 

При оценивании устных и письменных ответов и работ учитывается структура 

речевого дефекта. Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета 

нарушений языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 

стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 

ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, 

моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется нормативно-правовыми 

актами, регулирующими содержательные и организационно-методические особенности 

государственно-итоговой аттестации с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(Федеральным     Законом     «Об Образовании в Российской Федерации», Приказами 

Минпросвещения России и Рособрнадзора, инструктивными письмами и методическими 

материалами, направляемыми Рособрнадзором, или иными нормативными актами). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 
 

2.1. АДАПТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Соответствуют ООП ООО 

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

деятельности), учебных моделей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования. 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf?1487011502834
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Соответствует ООП ООО 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание     форм взаимодействия     участников 

образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы. 
 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 
 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 
 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

−организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

−реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

−включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

−обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей 

становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 
 

Принципы формирования УУД в основной школе: 
 

−формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 
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(урочная, внеурочная деятельность); 

− формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

−МАОУ СОШ №25 определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках 

учебной и внеучебной деятельности) реализовывает программу по развитию УУД; 

−преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

−отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

−при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

−задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

−задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

−на учет позиции партнера; 

−на организацию и осуществление сотрудничества 

−на передачу информации и отображение предметного содержания; 
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−тренинги коммуникативных навыков; 

−ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

−проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

−задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

− проведение эмпирического исследования; − проведение теоретического 

исследования; 

−смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

−на планирование; 

−на ориентировку в ситуации; 
−на прогнозирование; 

−на целеполагание; 

−на принятие решения; 

−на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. 
 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в 

том числе бинарную и критериальную оценки. 
 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 
 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при 

получении основного общего образования. 
 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 
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ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 
 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

−урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

−внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

−исследовательское; 

−инженерное; 

−прикладное; 

−информационное; 

−социальное; 

−игровое; 

−творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые 

могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

МАОУ СОШ №25, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или 

с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

−урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

−учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

−домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
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разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

−исследовательская практика обучающихся; 

−образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля; образовательные     экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

−факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

−ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с вузами и другими школами; 

−участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

−макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

−постеры, презентации − альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

−реконструкции событий; 

−эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

−результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

−документальные фильмы, мультфильмы; 

−выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

−сценарии мероприятий; 

−веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 
 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-

компетенции,     в     том числе     владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 
 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 
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нахождения в МАОУ СОШ №25. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне МАОУ СОШ №25. В этом контексте 

важным направлением деятельности в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

−уроки по информатике и другим предметам; 

−факультативы; 

−кружки; 

−интегративные межпредметные проекты; 

−внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

−выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

−создание и редактирование текстов; 

−создание и редактирование электронных таблиц; 

−использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 
−создание и редактирование презентаций; 

−создание и редактирование графики и фото; 

−создание и редактирование видео; 

−создание музыкальных и звуковых объектов; 

−поиск и анализ информации в Интернете; 

−моделирование, проектирование и управление; 

−математическая обработка и визуализация данных; 

−создание веб-страниц и сайтов; 

−сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 
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осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 
 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде МАОУ СОШ 

№ 25 и в образовательном пространстве; использование различных приемов 

поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации 

с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 
 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями 

к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 
 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 



 

62 

 

возможностей специальных компьютерных инструментов;     создание объектов 

трехмерной графики. 
 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 
 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве МБОУ СОШ №25 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты 

для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение 
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норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 
 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 
 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 
 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне МАОУ СОШ № 25. Вместе с тем 

планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

−осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

−получать информацию о характеристиках компьютера; 

−оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

−соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

−входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

−соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

−создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

−проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

−проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

−осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

−использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

−строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 
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−использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

−искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители;  

−сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

−осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

−форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

−вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

−участвовать в коллективном создании текстового документа; 

−создавать гипертекстовые документы. 
 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

−создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

−создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

−создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

−записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

−использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

−создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

−работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

−оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); − использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

−проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
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−вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки,в 

том числе статистической и визуализации; 

−проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

− строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

− конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

−моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

− моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

−использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

−вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

−соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

−осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; − соблюдать 

правила безопасного поведения в сети Интернет; 

−различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 
 

−договор с ВУЗом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 
 

−договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 
 

−экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 
 

−консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 
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Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. Приведенные списки направлений и форм взаимодействия 

носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 
 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение том числе 

ключевым компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. Требования к условиям 

включают: 

−укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

−уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СОШ №25; 

−непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МАОУ СОШ № 25. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

−педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

−педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

−педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

−педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

− педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской      деятельностей;     

  − характер      взаимодействия      педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

−педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

−наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

−педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

−универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 

не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 
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условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

−неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

−адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

−самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи 

и ранее усвоенных способов действия); 

−обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система 

оценки УУД может быть: 

 −уровневой (определяются уровни владения УУД); 

−позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. 
 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Соответствует ООП ООО 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

−описание особенностей воспитательного процесса; 

−цель и задачи воспитания обучающихся; 

−виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

−основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой в МАОУ СОШ № 25, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является приложением к ООП ООО и размещена 

на сайте https://school25.tomsk.ru/index.php/vospitatelnaya-rabota 
 
 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) и 

соответствует требованиям, предъявляемым в ООП ООО. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР определяются адаптированной основной образовательной 
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программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

Структура ПКР включает инвариантный коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия» и возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию 

первичных и вторичных дефектов. 

ПКР разрабатывается на период освоения обучающимся адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и включает следующие 

разделы: целевой, содержательный, организационный. 
 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для детей с ТНР; 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной            организации            (ППк),            индивидуальной            программой 

реабилитации/абилитации инвалида); 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ТНР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

Содержание программы коррекционной работы, наряду с принципами, 

описанными в ООП ООО определяют следующие принципы: 

– Принцип единства диагностики и коррекции (отражает целостность 

процесса оказания психолого-педагогической помощи, в том числе, логопедической 

помощи обучающему с ТНР. Это один из основополагающих принципов, так 
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как эффективность коррекционной работы в большой мере зависит от качества 

проведенной диагностики. Данный принцип реализуется в двух аспектах. Во-

первых, началу       осуществления коррекционной работы       обязательно должен 

предшествовать этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его 

основании составляется первичное заключение и формулируются цели и задачи 

коррекционно-развивающей работы. Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей 

деятельности требует постоянного мониторинга достижений обучающегося в процессе 

коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы в 

задачи самой программы, вовремя изменить и дополнить методы и средства психолого-

педагогического воздействия. 

– Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития 

обучающегося. 
 

– Принцип коррекционной направленностиобучения, воспитания и 

развития     обучающихся предполагает разработку специальных     педагогических 

мероприятий, направленных на компенсацию или минимизацию речевого дефекта, 

психического и физического развития обучающихся. 
 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы  

Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ТНР; подготовка 

рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации и вне ее; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ТНР, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с 

ТНР; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных и 

коррекционных программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа, наряду с 

направлениями, обозначенными в ООП ООО включает в себя следующее: 

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ТНР; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
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развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа предусматривает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ТНР отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения обучающегося с ТНР; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ТНР профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды,     печатные материалы),     направленные     на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ТНР. 

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, освоения сценариев общения в различных ситуациях общения, способов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества в различных условиях; 

– мероприятия, направленные на развитие познавательной сферы; 
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– мероприятия, направленные на предупреждение и преодоление вторичных 

вербальных и невербальных нарушений в структуре учебной деятельности обучающегося; 

– мероприятия, направленные на преодоление недостатков речевого развития, на 

формирование и развитие полноценной речевой деятельности; 

– мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

ТНР. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-

ориентированным коррекционно-развивающим программам (таблица 1). 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

 (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Таблица 1 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
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Направления 

коррекционно

й работы 

Привлекаемые 

специалисты к 

реализации 

данного 

направления 

Деятельность 

специалистов 

в рамках 

данного 

направления 

Ожидаемые 

результаты 

коррекционн

ой работы 

Диагностическое Учитель-логопед 

 

Логопедическое 

обследование. 

Анализ 

педагогической и 

медицинской 

документации. 

Промежуточный 

мониторинг 

динамики. 

Итоговый 

мониторинг (на 

конец года) 

Входной 

мониторинг уровня 

развития устной и 

письменной речи, 

заполнение 

речевых карт, 

уточнение 

заключений, 

выявление 

резервных 

возможностей, 

комплектование 

групп. 

Педагог-психолог 

 

Психологическое 

обследование 

Входной 

мониторинг уровня 

развития 

эмоционально-

волевой, 

личностной сферы, 

заполнение 

документации, 

уточнение 

заключений, 

комплектование 

групп 

Коррекционно-

развивающее 

Учитель-логопед 

 

1.Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2.Составление 

расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий 

3.Написание планов 

индивидуальной 

работы. 

4.Написание рабочих 

программ 

Позитивная 

динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность 

освоения 

предметных 

результатов 

Педагог-психолог,  

и другие 

специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

1.Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2.Составление 

расписания 

индивидуальных и 

Позитивная 

динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность 

освоения 

предметных 
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групповых занятий 

3.Написание планов 

индивидуальной 

работы. 

4.Написание рабочих 

программ 

результатов 

Консультативно-

просветительское 

направление 

 

Учитель-логопед 

 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

особенностей 

воспитания              и 

обучения детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Консультация, 

беседа, родительские 

собрания и т.д. 

Помощь 

родителям 

(законным 

представителям) 

в выборе 

стратегий 

воспитания 

обучающегося с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи. 

Ознакомление 

родителей с психолого-педагогическими особенностями младших подростков с ТНР.  

 

Педагог-психолог 

 

Консультирование 

педагогов по 

выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приёмов 

работы                     с 

обучающимися, 

имеющими 

тяжелые нарушения 

речи Консультация, 

беседа, МО, 

педагогическое 

совещание 

(соответственно 

тематике) и т.д.  

 

Помощь в выборе 

индивидуально-

ориентированных 

методов и форм 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

тяжелые 

нарушения речи. 

Ознакомление 

педагогов с 

психолого-

педагогическими 

особенностями 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Педагог-психолог,  

и другие 

специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

Консультирование 

педагогов смежных 

профессий по 

психолого-

педагогическим и 

социально-

личностным 

особенностям детей 

с ТНР Консультация, 

беседа, заседание 

ПМПк, МО, круглый 

стол 

(соответствующая 

тематика) 

Ознакомление 

коллег с 

психолого-

педагогическими 

и социально-

личностными 

особенностями 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
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Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ТНР. 
 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР может быть создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов, в 

зависимости от особенностей проявления нарушения и его динамики, в том числе, на 

временной основе: педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов 

психолого-педагогического сопровождения. 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ТНР в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих обучающихся на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучающихся с ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ТНР; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ТНР. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами      конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 
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деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного 

материала этими обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. 

ПКР включает реализацию коррекционно-развивающего курса «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия» и предусматривает возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель-

логопед, педагог-психолог, инструкторы адаптивной или лечебной физической культуры и

 другие педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную 

программу.) по индивидуально ориентированным или групповым коррекционным 

программам при наличии заключения ПМПК (или ППк) о необходимости их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной, групповой или подгрупповой форме. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

может возникнуть в следующих случаях: 

– необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения 

после длительной болезни или медицинской реабилитации, 

– низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных 

компетенций или их распад, обусловленные наличием органической патологии, 

– зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

– недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 

– и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на 

уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения 

для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и 

иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися с ТНР адаптированной основной программы основного общего 

образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы     в рамках      сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 
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2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Дополняется за счет необходимости восполнения пробелов в структуре 

речеязыковых средств, а также других компонентов языковой системы, развития и 

совершенствования полноценной речевой деятельности, развития мотивации общения и 

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. 

Программно-методическое обеспечение 

Соответствует ООП ООО. 

Кадровое обеспечение 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия», должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологическое) образование по другим профилям, для реализации данной программы 

должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Материально-техническое обеспечение 

Соответствует ООП ООО. Наряду с этим необходимо предусмотреть наличие 

следующих средств: 

– технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

– специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические 

материалы; 

– при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) 

использование альтернативных средств коммуникации. 

Информационное обеспечение 

Соответствует ПООП ООО 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

образовательной среды, обеспечивающей: 

– преемственность начального и основного уровней образования с учетом 

специфики проявления речевых и неречевых дефектов у обучающихся с ТНР и проблемы 

их социализации; 

– воспитание, обучение, развитие и социальную адаптацию и интеграцию 

обучающихся с ТНР; 

– качество результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС ООО. 
 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.1) 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
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обучающегося, а также оценка на основе его портфеля достижений. Оценка динамики 

личностных, метапредметных или иных результатов осуществляется в ходе 

мониторинга успешности освоения АООП ООО для детей с ТНР на основе 

диагностики, осуществляемой специалистами, и может иметь количественно-качественный 

характер (бальная оценка, уровневая оценка, описание динамики речевого развития в 

речевой карте). 

В результате осуществления  коррекционной программы у 

обучающихся должен быть достигнут уровень сформированности устной и письменной 

речи, соответствующий возрастному уровню, или могут сохраняться 

минимизированные проявления нарушений устной и письменной речи 

до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и умений обучающихся в области 

общеобразовательной подготовки. 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП ООО 

Учебный план соответствует учебному плану, предлагаемому в ООП ООО, с 

учетом изменений, определяемых ФГОС ООО и ФАОП ООО, а также 

гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Из часов, отводимых на внеурочную деятельность, не менее 5 академических часов на 

каждого обучающегося отводится на коррекционно-развивающие курсы. Из этих часов не 

менее 2х
1   часов недельной нагрузки на одного обучающегося выделяются на 

коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и групповые логопедические занятия», 

который является неотъемлемой частью внеурочной деятельности. Частота и 

продолжительность групповых и индивидуальных логопедических занятий определяется 

Примерным «Положением об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»      (утверждено распоряжением 

Министерства просвещения РФ от 6 августа 2020 года)». 

https://school25to.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/ 
 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1. Пояснительная записка 

Соответствует ООП ООО 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного 

общего образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ СОШ 

№ 25. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности предусматривается 

использование ресурсов других организаций, включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации. 

                                                             
1 Часы считаются на основе суммирования времени посещения обучающимся как индивидуальных, так и 

групповых логопедических занятий 
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Виды внеурочной деятельности дополняются коррекционно-развивающими курсом 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия», а также дополнительными 

коррекционно-развивающими курсами, направленными на восполнение пробелов в 

речевой деятельности детей, преодолении вторичных отклонений в развитии, а также 

формировании предпосылок успешного освоения личностных, метапредметных и 

предметных компетенций. 

https://school25to.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/3.2.2. 

Основные направления внеурочной деятельности 

Соответствуют ООП ООО, дополняются за счет включения коррекционно-

развивающих курсов. 
 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

3.3.1. К алендарный учебный график  

Соответствует ООП ООО 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее -

каникулы): 

−даты начала и окончания учебного года; 

−продолжительность учебного года; 

−сроки и продолжительность каникул; 

−сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Календарный учебный график разработан МАОУ СОШ № 25 в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график является приложением к ООП ООО и размещен на 

сайте:  
 

3.3.2. План внеурочной деятельности  

Соответствует ООП ООО  

Специфичным является необходимость выделения не менее 5 часов в неделю на 

каждого обучающегося в рамках коррекционно-развивающих курсов. При этом 

количество посещений данных занятий может варьироваться, в зависимости от 

продолжительности занятий, например, если продолжительность занятия менее одного 

академического часа. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного 

общего образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ СОШ 

№ 25. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности предусматривается 

использование ресурсов других организаций, включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации. 
https://school25to.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/ 
 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Соответствует ООП ООО 

МАОУ СОШ № 25 г. Томска | Образовательные программы | ФГОС ООО (tomsk.ru) 
 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП ООО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 
 

3.5.1. Описание общесистемных условий реализации АООП ООО 

Должны соответствовать требованиям ФГОС ООО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия в МАОУ СОШ № 25, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, должны соответствовать требованиям 

Стандарта и учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании. 

Система условий реализации АООП ООО в МАОУ СОШ № 25 обеспечивает для 

участников образовательного процесса возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

-овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

-формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

-организации       сетевого       взаимодействия       общеобразовательных       учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; возможность 

взаимодействия с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия), использования ресурсов социума; 

-включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных 

http://school43.tomsk.ru/fgos_st/fgos_ooo


 

80 

 

технологий деятельностного типа; 

-обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий,          современных          механизмов 

финансирования. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел АООП ООО, характеризующий 

систему условий, содержит: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; - 
систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП ООО базируется на результатах проведенного в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 
- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

ООО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия в МАОУ СОШ № 25, реализующем АООП ООО, соответствуют 

требованиям Стандарта и учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном 

общем образовании. 

3.5.2. Описание кадровых условий реализации адаптированной программы 

основного общего образования 

Соответствует ООП ООО 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 25 укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
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основного общего образования может строиться по схеме: 

−должность; 

−должностные обязанности; 

−количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

−уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Уровень квалификации педагогических работников МАОУ СОШ № 25, участвующих в 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, что подтверждается данными следующей таблицы. 

Таблица № 1  
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Сведения о педагогических работниках МАОУ СОШ № 25 г.Томска 

 
Ф.И.О.,  
должность  

по штатному  

расписанию 

Какое ОУ 
профессионально

го образования 

окончил(а), 

специальность по 

диплому 

стаж Квалификац
ионная  

категория 

Курсы повышения  
квалификации за последние 

три года 
всего педагогически

й 

всего по 

предме

ту 

Алгина Лидия 

Радомировна, 

учитель  

русского языка и 

литературы 

Томский 

государственный 

университет 

имени В.В. 

Куйбышева, 1981 

год, ЖВ 

№877648, русский 

язык и 

литература, 
филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

48 41 41 Высшая 

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

110-р 

от 31.01.22г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- ТОИПКРО 

«Цифровая образовательная 

среда общеобразовательной 
организации: условия, 

ресурсы, и инструменты», 32 

часа, 2022г.  

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Барановская 

Наталья 
Владимировна, 

учитель истории, 

обществознания и 

ОДНКНР 

Томский 

государственный 
педагогический 

университет, 

высшее, 

специальность: 

история-

юриспруденция. 

14 14 14 Первая  

категория,  
Распоряжени

е ДОО ТО № 

883-р 

от 31.05.2022 

- ТГПК «Содержание и 

технологии работы с детьми с 
расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования» 16 часов, 

2020г. 
- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 
«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Баталова Ирина 

Вячеславовна,  

учитель логопед 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет,  

высшее 

специальность: 
учитель-логопед. 

20 12 12 Первая  

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

76-р 

от 
31.01.2019г. 

- ТГПУ «Специфика 

логопедической работы с 

детьми (коррекционное - 

педагогические аспекты)»,  

108 часов, 03.03.2020г.,  

- ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных 

технологий» Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки (ЦОПП) 

«Применение онлайн – 

сервисов для создания 
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интерактивных упражнений в 

образовательном процессе», 

24 часа, май 2021г 
- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Бенгард  

Екатерина  

Юрьевна, 

социальный 

педагог 

 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет, 

психолого-

педагогическое 

образование, 

профиль 

«Психология и 

социальная 
педагогика», 

бакалавриат, 

 4 курс 

9 2 2  - ТГПК «Содержание и 

технологии работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования» 16 часов, 2020г 

- ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных 

технологий» «Психология 

педагогического 
взаимодействия», 32 часа, 

30.11.2021г 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Брославская  

Татьяна  

Леонидовна,  

учитель 
русского языка и 

литературы 

Томский  

государственный 

университет 

имени В.В. 
Куйбышева, 1992 

год, русский язык 

и литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

 

30 30 30 Высшая 

категория,  

Распоряжени

е ДОО ТО № 
110-р 

от 

31.01.2022г. 

 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 
образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Вторушина 

Дарья  

Викторовна, 
учитель русского 

языка и  

литературы 

Томский  

государственный 

педагогический 
университет, 

высшее, 

специальность: 

учитель русского 

языка и 

литературы.  

6 6 6 Соответстви

е, 

Приказ № 
390-08 

от 

27.09.2021г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Глаголева  

Анна  

Константиновна,  
заместитель  

директора по ВР 

 

Томский  

государственный 

педагогический 
университет 

Педагогический 

факультет, 

Специальность: 

10 10 10 Соответстви

е  

зам. 
директора  

Приказ  

№ 362-08 

от 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 
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Социальный 

педагог и учитель 

права. 

Магистратура 

ТГПУ: 

Социальная 
педагогика и 

психология, соц. 

педагог. 

5.09.2021г., 

первая  

категория, 

распоряжени

е ДОО ТО № 

281-р от 
02.04.2018 

Данилова  

Елена  

Николаевна, 

 учитель  

математики 

Томский  

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

математика  и 

физика, 

квалификация: 

учитель средней 

школы, 1990г. 

33 32 32 Высшая  

категория,  

Распоряжени

е ДОО ТО 

№1082-р 

от 26.12.2019 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Жариков 
Константин  

Анатольевич, 

учитель права и 

обществознания 

 

Томский  
государственный 

университет, 

высшее, 

специальность: 

история. 

30 27 27 Соответстви
е, 

Приказ  

№ 21-01 

от 

17.02.2021г. 

-  ТОИПКРО «Формы и 
методы развития 

коммуникативных 

компетенций школьников», 

16 часов, ноябрь 2021 г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Ищенко 

Кристина 
Владимировна, 

учитель 

технологии,  д/о 

Томский 

 государственный 
педагогический 

университет, 

высшее, 

специальность: 

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства. 

12 12 12 Первая  

категория, 
Распоряжени

е ДОО ТО № 

131-р 

от 

01.03.2017г. 

ТГПУ «Профессиональный 

стандарт педагога. 
Современные подходы и 

технологии инновационной 

деятельности учителя 

предметов практико-

ориентированной 

направленности (технология, 

ОБЖ, физическая культура) в 

условиях ФГОС», 108 часов, 

июнь 2019 г. 

Кольцова Инна 

Владимировна, 

учитель  
математики 

Томский 

 государственный 

педагогический 
университет,     

специальность: 

математика-

информатика  

17 15 15 Первая 

 категория, 

Распоряжени
е ДОО ТО № 

110-р 

от 

31.01.2022г. 

 - ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Коновалова Елена  

Викторовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет,  

специальность: 

русский язык и 

литература 

9 9 9 Первая  

категория,  

Распоряжени

е ДОО ТО № 

883-р 

от 31.05.2022 

- ТГПК «Содержание и 

технологии работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования» 16 часов, 2020г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 
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Корниенко  

Валентина 

Алексеевна,  

учитель истории, 

обществознания, 

права 

Кемеровский 

государственный 

педагогический 

институт, № 

692859 

1971г., 
специальность: 

История и 

обществознание 

Квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения 

51 47 47 Высшая  

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

843-р 

от 
04.12.2017г. 

-  ТОИПКРО «Формы и 

методы развития 

коммуникативных 

компетенций у школьников»,  

16 часов, 12 ноября 2021г. 

- ТОИПКРО «Развитие 
современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Лагутик Лидия 

Вячеславовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Сумской  

государственный 

педагогический 

институт, 1982, 

ИВ-1 № 042337, 

русский язык и 

литература, 
учитель русского 

языка и 

литературы 

46 31 31 Высшая  

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

110-р 

от 

31.01.2022г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Ларина Алена 

Флюриковна,  

учитель 

математики 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация: 

учитель 

математики и 

физики 

специальность: 
математика   

20 2 2  - ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- ТОИПКРО 

«Цифровая образовательная 

среда общеобразовательной 
организации: условия, 

ресурсы, и инструменты», 32 

часа, 2022г.  

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Макарова 

Людмила 
Александровна,  

учитель 

английского языка 

Томский 

 государственный 
педагогический 

институт, 1984, 

факультет 

иностранных 

языков, 

специальность: 

английский и 

немецкие языки, 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

38 38 38  - ОУ Фонд Педагогический 

университет «Первое 
сентября» «Коучинг в 

школьном образовании: 

организация работы учителя-

наставника/Современные 

технологии наставничества в 

работе педагога» 

72 часа, 05.10.2021г.  

- ОГБФОУ «Томский 

техникум социальных 

технологий» «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 
профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

72 часа, 2022г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 
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компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- ТОИПКРО 

«Цифровая образовательная 
среда общеобразовательной 

организации: условия, 

ресурсы, и инструменты», 32 

часа, 2022г.  

Марков 

Фёдор 

Юрьевич, 

учитель 

физической  

культуры 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет, 

высшее, 

по специальности: 

физическая 

культура. 

14 8 8 Первая  

категория, 

Распоряжени

е   ДОО ТО 

№ 400-р 

от 

03.05.2018г. 

-  ТОИПКРО «Формы и 

методы развития 

коммуникативных 

компетенций у школьников»,  

16 часов, 2021г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 
образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Миронова  

Наталья  

Владимировна, 

учитель  

математики 

Томский 

 государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

математика и 

физика, 

квалификация- 

учитель средней 

школы 
1988г. 

34 34 34 Первая 

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

412-р 

от 

08.05.2019г 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Петрова Алина 

Андреевна, 

учитель  

технологии 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет,   

специальность: 

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства. 

21 8 8 Соответстви

е, 

Приказ  

№ 390-08 

от 

27.09.2021г. 

- ТОИПКРО «Возможности 

использования 3D 

моделирования и 

прототипирования в 

образовательном процессе»,  

16 часов, 2022г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 
часов, 2022г. 

Петров 

Сергей  

Васильевич, 

учитель  

физической  

культуры 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет, 

высшее, 

специальность: 

физическая 

культура. 

31 13 13 Высшая  

категория, 

распоряжени

е ДОО ТО № 

1866-р 

от 

30.11.2021г 

ТГПУ «Организация 

эффективного 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

в условиях инклюзивного 

образования», 108 часов, 2020 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Полосмина Елена 
Васильевна,  

учитель 

английского языка 

Томский  
государственный 

педагогический 

университет, 

25 25 25 Первая 
категория, 

распоряжени

е ДОО ТО № 

- ТОИПКРО «Развитие 
современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 
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высшее, 

специальность: 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

131-р 

от 01.03.2017 

г. 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 
анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Ратушная Наталья 

Александровна, 

учитель музыки 

Томское 

педагогическое 

училище №2, 

специальность: 

музыкальное 

воспитание,  

квалификация: 

учитель музыки. 

Томский  

государственный 
педагогический 

университет, 

высшее, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения. 

33 33 33  - ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 
анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Родикова  

Инга  

Анатольевна, 

учитель русского 

языка и  

литературы 

Томский 

 государственный 

педагогический 

университет, 

высшее, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Профессиональна
я переподготовка: 

«Русский язык и 

литература: 

теория и методика 

преподавания в 

ОО» (ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск, 

2019г) 

29 29 29 Высшая  

категория, 

распоряжени

е   ДОО ТО 

№ 412-р 

от 

08.05.2019г. 

- ООО «Инфоурок» 
«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»,  

72 часа, 2020г 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Родионова  

Алла 

Афанасьевна, 
педагог  

дополнительного  

образования 

Красноярский 

государственный 

торгово-
экономический 

институт, 2004г, 

инженер 

Профессиональна

я переподготовка: 

33 10 10 Первая 

категория, 

распоряжени
е   ДОО ТО 

№ 311-р 

от 

29.02.2021г. 

- ТГПК «Содержание и 

технологии работы с детьми с 

расстройствами 
аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования», 16 часов, 

2020г. 

- ТОИПКРО «Развитие 
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ТГПУ, 

преподавание 

изобразительного 

искусства, 2017 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Сабирова  

Джамиля  
Тимершеховна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

1994г. Ленинск-

Кузнецкое 
педагогическое 

училище по 

специальности 

преподавание в 

начальных 

классах, 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПУ, 

специальность 
«Филология», 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

(2000г.) 

 

33 33 33 Высшая  

категория, 
Распоряжени

е ДОО ТО № 

311-р 

29.02.2021г. 

-  ТОИПКРО «Формы и 

методы развития 
коммуникативных 

компетенций у школьников»,  

16 часов, 2021г.  

- «Центр непрерывного 

развития личности и 

реализации человеческого 

потенциала» «Методы и 

технологии 

профориентационной работы 

педагога-навигатора 

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее»,  
36 часов, 2021г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Садыкова 

Фокия  

Хафизовна,  

учитель  

немецкого языка 

Ленинабадский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976, 

№777274 
факультет 

иностранных 

языков, 

специальность: 

немецкий язык, 

квалиф.: учитель 

немецкого языка. 

46 46 46 Соответстви

е, 

Приказ  

№ 41-01 

от 
10.06.2019г. 

- ТОИПКРО «Формы и 

методы развития 

коммуникативных 

компетенций у школьников»,  

16 часов, 2021г. 
- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Скомская 

Людмила  

Леонидовна,  

учитель  

английского языка 

Томский  

государственный 

педагогический 

институт, 

факультет 
иностранных 

языков,  

специальность: 

английский и 

немецкие языки,  

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

43 43 43 Первая 

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

71082-р 
от 

26.12.2019г. 

 

- ТГПК «Содержание и 

технологии работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 
образования» 16 часов, 2020г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 
планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Сухушина Анна 

Александровна, 

педагог-психолог 

Томский  

государственный 

университет, 2000 

26 26 26 Высшая  

категория, 

Распоряжени

- ТОИПКРО 

«Психологическая служба в 

системе общего 
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г, психолог е ДОО ТО № 

530-р 

от 

31.05.2018г. 

образования», 80 часов, 2020 

г. 

- ТГУ «Психолого-

педагогические ресурсы 

работы с подростками 

группы риска», 72 часа, 
2021г. 

 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Тотымачева 

 Александра 

Александровна, 

учитель  

физической 
культуры 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет, 

2011, 
специальность: 

физическая 

культура, 

квалификация по 

диплому – 

педагог 

физической 

культуры 

23 11 11 Первая  

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

281-р 
от 

02.04.2018г. 

- ТГПК «Содержание и 

технологии работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 
образования» 16 часов, 2020г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 
анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Трофимова  

Алеся Юрьевна 

педагог 

дополнительного  

образования 

Томское 

 культурно- 

просветительское 

училище, средне- 

специальное, 

специальность: 

культурно- 

просветительская 

работа 

30 30 30 Первая 

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

281-р 

от 

02.04.2018г. 

ТГПУ «Организация 

эффективного 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

в условиях инклюзивного 

образования»,  

108 часов, 2020 г.   

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 
компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Турганова  

Нина 

Васильевна,  

учитель  

информатики 

Пермский  

политехнический 

институт, 1986г. 

ФГАОУ «НИ 

ТГУ», 

магистратура по 

направлению 

«математика», 

2019г 

47 18 18 Высшая  

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

1068-р 

от 

25.12.2020г. 

ТГПУ «Организация 

эффективного 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

в условиях инклюзивного 

образования»,  

108 часов, 2020 г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 
компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Тюкаева  Томский 45 34 34  - ТОИПКРО «Развитие 
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Светлана 

Прокопьевна, 

учитель биологии 

государственный 

педагогический 

институт,     по 

специальности 

биология 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Цибульская  

Елена  
Васильевна,  

учитель  

математики 

Томский  

государственный 
университет, 

ММФ, 

квалификация - 

математика 

 

45 38 38 Высшая  

категория, 
распоряжени

е ДОО ТО 

№ 1135-р 

от 

27.12.2018г. 

ТГПУ «Организация 

эффективного 
взаимодействия участников 

образовательных отношений 

в условиях инклюзивного 

образования»,  

108 часов, 2020 г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- ТОИПКРО 
«Цифровая образовательная 

среда общеобразовательной 

организации: условия, 

ресурсы, и инструменты», 32 

часа, 2022г.  

Черепенько  

Оксана  

Хамитовна,  

учитель 

 немецкого 

языка 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет, 

филологический 

факультет, 

учитель 
немецкого языка, 

русского языка и 

литературы, 1999 

23 23 23 Первая  

категория, 

распоряжени

е ДОО ТО 

№ 1866-р 

от 

30.11.2021г  

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 
«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Шимко  

Владимир  

Геннадьевич,  

учитель  

технологии 

Томский 

инженерно-

строительный 

институт,  

1982г., 

технологический 
факультет, 

производство 

строительных 

материалов и 

конструкций, 

инженер-

строитель 

46 28 28 Соответстви

е, 

Приказ  

№ 390-08 

от 

27.09.2021г. 

 ООО «Инфоурок» по 

программе «Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 2020 г. 
- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Штин Наталья 

Игоревна,  

педагог-

библиотекарь 

 

Томский  

государственный 

университет, 

высшее, 

юриспруденция, 

юрист 
Профессиональна

я переподготовка: 

«Библиотечно-

библиографическ

27 3 3 Соответстви

е, 

Приказ  

№ 390-08 

от 

27.09.2021г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 
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ие и 

информационные 

знания в 

педагогическом 

процессе» (ООО 

«Инфоурок», 
г.Смоленск, 

2019г) 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 

 

 

Категория работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании (профессио-

нальной переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная категория 

(%) 

Педагогические работники 16 (36%) 29 (64%) 

Руководящие работники 4 (100%)  

Иные работники 2 (100%)  

 

Наряду с этим необходимо учитывать следующие кадровые условия. 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия», имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологическое) образование по      другим профилям,     для реализации курса 

«Индивидуальные      и групповые      логопедические      занятия»       должны      пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагоги, участвующие в реализации АООП ООО, должны иметь высшее 

педагогические образование по другим профилям и пройти повышение квалификации по 

проблемам обучения обучающихся с ТНР. 
 

3.5.3. Описание психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Наряду с условиями, описанными в ООП ООО, необходимо создание условий, 

обеспечивающих специальные образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта 

осуществляется учителями-предметниками в соответствии с тяжестью проявления и 

структурой речевого нарушения и в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, 

участвующего в реализации образовательной программы, осваиваемой учащимся. 

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии с 

целевыми и содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с 

учетом речеязыковых возможностей обучающихся. 

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от 

индивидуальных особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным 

(аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании 



 

92 

 

(аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала (например, 

текстовых задач и т.п.) в графический или предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 

иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) 

осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / 

или конкретные образцы. 

Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени для устного 

ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 

При необходимости соблюдения обучающимся по варианту 5.1 специального 

речевого и голосового режима (при заикании, нарушениях голоса или в иных случаях) в его 

обеспечении принимают участие все участники образовательного процесса. 
 

 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ, в том числе 

обучающихся с ТНР, базируется на нормах закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и подходах, прописанных в разделе 1.5.3 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ТНР опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом создания 

специальных условий обучения. 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных 

гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на 

оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к 

базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 

реализации АООП ООО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи учитывают 

вариативные формы обучения, тип образовательной организации, сетевую форму 

реализации образовательных программ, применяемые образовательные технологии, 

специальные условий получения образования обучающимися с ТНР с учетом их особых 

образовательных потребностей, обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные 

законодательством особенности организации и осуществления     образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации АООП 

ООО осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к 

Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
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основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП 

ООО обучающихся с ТНР учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений 

развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на 

обязательную реализацию Программы коррекционной работы АООП ООО ТНР в объеме не 

менее 5 часов в неделю. 

При реализации АООП ООО с привлечением ресурсов иных организаций на 

условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных актах 

образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ТНР не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации АООП ООО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

3.5.5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение адаптированной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации ООП ООО программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

оборудованы: 

-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

-помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

-информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

-актовый зал; 

-спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

-помещения для медицинского персонала; 

-административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
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-участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Оценка материально-технических условиях реализации АООП ООО:



 

 

№ 

п/п 

Компоненты 

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо / имеются в 

наличии 

1. Учебный кабинет 

русского языка и 

литературы 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции портре-

тов писателей; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради с печатной основой; мульти-

медийные средства: электронные приложения к 
учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры) 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебнонаглядных 

пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 
 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 
 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

2. Учебный кабинет  

иностранного  

языка 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари) 

1.5.Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, раздаточные: 

дидактические карточки,  

рабочие тетради с печатной основой; мульти-

медийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры.) 

1.7.Методические рекомендации по использованию 
различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 
 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 
 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

4. Учебный кабинет 

истории и  
обществознания 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, мультимедийный проектор, интерактивная 

имеются в наличии 

 
имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 
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доска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.5. Учебно-методические материалы 
1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы информационные; 

раздаточные: дидактические карточки, атлас с 

контурными картами,мультимедийные средства: 

электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебнонаглядных 

пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 
 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

5. Учебный кабинет 

географии 
1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, мультимединый проектор, интерактивная 

доска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, карты, модель 

земного шара; раздаточные: дидактические 

карточки, атласы с контурными картами, глобусы; 

мультимедийные средства: электронные приложе-
ния к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры.) 

1.7.Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 
 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 
 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

6. Учебный кабинет  

математики 
1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы; раздаточные: 

дидактические карточки, таблицы по математике, 

алгебре, геометрии; мультимедийные средства: 
электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры;  набор прозрачных 

геометрических тел с сечением, набор 

инструментов: линейка, циркуль, транспортир, 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 
 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 
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треугольник) 

1.7.Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

7. Учебный кабинет 

информатики 
1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска маркерная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол компьютерный учащегося, стул  

учащегося, кондиционер) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ 

МФУ для учителя, компьютеры для учеников, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, раздаточные: 
дидактические карточки; мультимедийные 

средства: электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 
 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 

 
имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

8. Учебный кабинет 
физики 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, столы учащегося двухместные для 

кабинета физики, стул учащегося, стол 

демонстрационный, стол однотумбовый, шкаф 

физический для препаратов) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, мультимединый проектор, интерактивная 

доска, демонстрационно-лабораторный комплекс 

педагога с набором датчиков и ноутбуком , 

расширенный лабораторный комплекс ученика с 

ноутбуком (12 шт), комплект оборудования «ГИА- 

лаборатория» (стандартный), стойка для наборов 

«ГИА») 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, информационные 

плакаты; раздаточные: дидактические карточки, 

мультимедийные средства: электронные приложе-

ния к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 
электронные медиалекции, комплект оборудования 

ЕГЭ: «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Оптика»,  «Электродинамика») 

1.7.Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

имеются в наличии 
 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 
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1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

9. Учебный кабинет 

химии 
1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося двухместный для кабинета 

химии, стул учащегося, демонстрациооный стол, 

шкаф химический, шкаф вытяжной химический, 

мойка) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, мультимединый проектор, интерактивная 

доска,  цифровая лаборатория учащегося по химии 

с нетбуком (базовый уровень) с комплектом 

дополнительного оборудования для лабораторных 

работ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, программно- 

аппаратный комплекс  учителя с комплектом 

посуды и расходных материалов, оборудованием 

общего назначения, оборудование и приборы для 

демонстрационного эксперимента, коллекциями, 

демонстрационными моделями, химическими 

реактивами (мелко фасованные «чистые» или 
«технические вещества» в размере годовой 

потребности для одного кабинета химии); раздаточ-

ные: дидактические карточки; мультимедийные 

средства: электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

1.7.Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

 
 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 
 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

10. Учебный кабинет 

биологии 
1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 
учителя, стол учащегося, стул учащегося, 

демонстрационный стол, шкафы для кабинета 

биологии) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, мультимединый проектор, интерактивная 

доска, программно- аппаратный цифровой 

измерительный комплекс учителя, программно-

аппаратные лабораторные комплекты и 

оборудование с набором датчиков:  цифровая 
лаборатория учащегося по биологии с  нетбуком, 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

имеются в наличии 
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цифровая лаборатория учащегося по физиологии, 

цифровая лаборатория  учащегося по экологии  с 

нетбуком) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, модели, муляжи, 

динамические пособия, гербарии, коллекции 

препаратов; раздаточные: дидактические карточки,; 

мультимедийные средства: электронные приложе-

ния к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции) 

1.7.Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 
1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 
 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

11. Учебный кабинет 

изобразительного 

искусства 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 
учителя, стол учащегося, стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, мультимединый проектор, интерактивная 

доска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции, мульти-

медийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры.) 

1.7.Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 

 
 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 
имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

12. Учебный кабинет 

музыки 
1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, мультимединый проектор, интерактивная 

доска, цифровое фортепиано CASIO CDR -120BK, 

микрофон) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: плакаты информационные, 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 
 

 

 

имеются в наличии 
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репродукции портретов писателей, раздаточные: 

дидактические карточки, мультимедийные 

средства: электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции; тамбурин ручной, треугольник 

латунный, маракасы пластиковые) 

1.7.Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 
 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

13. Учебный кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 
стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, мультимединый проектор, интерактивная 

доска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(справочники, специальная литература, воинский 
устав) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия  и  специальное 

оборудование (печатные пособия демонстрацион-

ные: таблицы, информационные плакаты, раздаточ-

ные: дидактические карточки; мультимедийные 

средства: электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренировочный демонстрационный 
манекен, противогазы) 

1.7.Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 
 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

14. Учебный кабинет 

технологии  

(девочки) 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, мультимединый проектор, интерактивная 

доска, швейная машина Brother, швейная машина 

Janom, оверлок, гладильная доска, утюг) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы; раздаточные: 

дидактические карточки; мультимедийные 

средства: электронные приложения к учебникам, 
аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, манекен) 

1.7.Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 
 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 
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различные виды деятельности обучающихся  

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

15. Учебные  

мастерские 
1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя, стол учащегося, стул 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, мультимединый проектор, интерактивная 

доска, тисы слесарные, станок токарный WML-1-

02, станок токарный WML-1-04, станок 
шлифовальный WMS -5-03, станок заточный 

«Кратон», верстак слесарный ВС-4м, табурет к 

верстаку, тиски слесарные поворотные, верстак 

столярный «Profi, станок сверлильный DM- 16-450)   

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия и специальное 

оборудование (печатные пособия демонстрацион-

ные: таблицы; раздаточные: дидактические 

карточки; мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, видео-

фильмы, электронные медиалекции; набор сверел 

от 3.3мм до 25мм  55 in в каждом комплекте, 

ножницы по металлу,  наборы напильников 

трехгранный, плоский, квадратный,  круглый, 

линейка измерительная стальная,  молотки, 

плоскогубцы, круглогубцы, дрель электрическая 
«Кратон», шуруповерт аккумуляторный 

«Матрикс», угольник столярный, выжигатель по 

дереву, набор рашпилей, зубило с протектором, 

рубанок деревянный, стамеска-долото, лобзик) 

1.7.Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 
 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

16. Кабинет  

психолога 
1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (стол учителя, 

стул учителя, стол учащегося, стул учащегося, 

конференц-стол) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы  

1.5. Учебно-методические материалы 
1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы; раздаточные: 

дидактические карточки; мультимедийные 

средства: аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции) 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 
имеются в наличии 

имеются в наличии 
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1.7.Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

17. Кабинет логопеда 1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (стол учителя, 

стул учителя, стол учащегося, стул учащегося, стол 

логопедический) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы  

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия и специальное 

оборудование (печатные пособия демонстрацион-

ные: плакаты информационные; раздаточные: 

дидактические карточки; мультимедийные 

средства: аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции; зеркало индивидуальное для 

логопедических занятий, таймер механический, 
устройство  для помощи в обучении правильному 

речевому дыханию «Носовая флейта», дудочка - 

флейта, профессиональный логопедический зонд 

для постановки звуков с металлическим шариком,  

зеркало для обследования ротовой полости) 

1.7.Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 
имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО в МАОУ СОШ № 25.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Под информационно-

образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных      информационно-телекоммуникационных средств      и      педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных      и профессиональных задач      с      применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

 — единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 — предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
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 — информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

Учебно-методическое и информационное оснащение в МАОУ СОШ № 25 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой

 деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
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общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-

провождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

 

№ 

п/п 

Компоненты информационно-образовательной среды Наличие  

компонентов 

ИОС 

1.  Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому 
предмету, курсу, модулю обязательной части учебного плана 
ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по 
предмету обязательной части учебного плана на одного 
обучающегося 

В наличии, 

обеспеченность 

– 100% 

2.  Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные 
пособия по каждому учебному предмету, курсу, модулю, 
входящему в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, учебного плана ООП ООО в расчете не менее 
одного экземпляра учебника по предмету на одного 
обучающегося 

В наличии, 

обеспеченность 

– 100% 

3.  Фонд дополнительной литературы художественной и научно-
популярной, справочно-библиографических, периодических 
изданий, в том числе специальных изданий для обучающихся с 
ОВЗ 

В наличии, 

обеспеченность 

– 100% 

4.  Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 
■ натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы для экспериментов, 
коллекции народных промыслов и др.); 

■ модели разных видов; 
■ печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции 

портретов и картин, альбомы изобразительного материала и 
др.; раздаточные: дидактические карточки, пакеты-комплекты 
документальных материалов и др.); 

■ экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 
видеофильмы), 

мультимедийные средства (электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы) 

В наличии, 

обеспеченность 

– 100% 

5.  Информационно-образовательные ресурсы Интернета 
(обеспечен доступ для всех участников образовательного 
процесса) 

В наличии, 

обеспеченность 

– 100% 

6.  Информационно-телекоммуникационная инфраструктура В наличии 

 

7.  Технические средства, обеспечивающие функционирование 
информационно-образовательной среды 

В наличии, 

обеспеченность 

– 100% 

8.  Программные инструменты, обеспечивающие функци-
онирование информационно-образовательной среды 

В наличии 

9.  Служба технической поддержки функционирования 
информационно-образовательной среды 

В наличии 

 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (Вариант 5.2) 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вариант 5.2, предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием. Данный вариант программы может 

реализовываться как в специальной школе или специальном классе, так и в условиях 

инклюзивной образовательной организации. 

Сроки освоения АООП ООО по варианту 5.2 составляют 5 лет (5-9 классы). 

Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся, основным недостатком 

которых при первично сохранном интеллекте и слухе является выраженная 

недостаточность полноценной речевой и/или коммуникативной деятельности как в 

устной, так и в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений: 
 

1) резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития 

речи, как правило, осложненная органическим поражением центральной нервной 

системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней 

выраженности; 

3) темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и др.); 

4) нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройства 

артикуляции (дизартрия, механическая дислалия), возникшие в результате заболеваний, 

оперативного вмешательства, травм и др.; 

5) комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления). 

Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи 

проявляется в несформированности всех языковых средств и, как правило, осложненная 

органическим поражением центральной нервной системы, препятствует становлению 

полноценной языковой личности, поскольку приводит к замедленному и искаженному 

формированию речевой деятельности обучающегося. Данная группа обучающихся 

является неоднородной по показателям причин нарушений и по соотношению тяжести 

нарушений отдельных сторон речи. Объединяют эту группу особенности 

лингвистического проявления нарушения (несформированность всех сторон речи), 

отсутствие первичных отклонений в развитии интеллектуальных возможностей, а также 

отсутствие грубых отклонений в развитии сенсорных систем. Нарушения затрагивают 

весь комплекс параметров, влияющих на формирование языковой личности: развитие 

языковой способности, освоение и использование языковых средств, формирование 

метаязыковой деятельности, владение различными видами речевой деятельности, 

становление мотивационных и рефлективных компонентов коммуникации. 

У обучающихся данной группы могут отмечаться нарушения произношения, 

общая смазанность речи. Недостатки фонематического восприятия, как правило, 

проявляются на уровне письменных работ в виде замен и смешений оппозиционных 

согласных. Наблюдаются трудности при воспроизведении слов сложной слоговой 

структуры в виде персевераций слогов или звуков, контаминаций, эллизий. Словарный 

запас остается достаточно бедным, особенно трудно дается обучающимся освоение 

абстрактной лексики, лингвистической терминологии, названий географических объектов, 

химических веществ и проч. Если бытовая речь обучающихся приближается к 

нормативной, то в связной устной речи, например при пересказах отмечается наличие 

аграмматизма не только в редкоупотребляемых формах и конструкциях, но и в 

относительно простых. Недостатки словообразования и словообразовательного анализа 

отражаются на грамотности обучающихся данной категории. 
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Наибольшие проблемы обучающиеся с резистентной к коррекционному 

воздействию форме общего недоразвития речи испытывают при работе с текстами. 

Необходимо отметить, что у обучающихся более сохранно понимание текстов, чем их 

продуцирование. При восприятии текстов в процессе аудирования или чтения доступно, в 

основном, понимание фактологии и скрытого смысла услышанного. Однако, в ряде 

случаев, происходит     замещение содержания     текста собственными субъективно 

значимыми фактами и домыслами, что отрицательно сказывается на объеме и качестве 

получаемой информации. При составлении собственных текстов у обучающихся 

подростков с данной формой     речевого недоразвития отмечаются проблемы с 

применением      формальных признаков текста (последовательность      изложения, 

тематичность, связность, смысловая законченность и др.). Возрастает количество 

недостатков лексико-грамматического характера. 

Аналогичные проблемы характерны и для письменных текстов: на чтении и письме. 

В группе обучающихся с нарушениями чтения и письма, могут быть выделены три 

подгруппы: обучающиеся, имевшие общее недоразвитие речи; обучающиеся с дислексией 

и дисграфией, у которых нарушения чтения и письма обусловлены иными причинами, в 
 
частности, несформированностью оптико-пространственных представлений, 

недостаточностью мнестических процессов и др.); обучающиеся со смешанными формами 

нарушения чтения и письма. 

Основными признаками низкого уровня сформированности процессов письменной 

речи (чтения и письма), обусловленных недостатками развития всех сторон устной речи, 

являются фонологические замены фонем в функционально сильных позициях. Наряду с 

этим отмечается наличие аграмматизма, нарушений слоговой структуры слова, 

лексические замены, трудности языкового анализа. В значительной степени страдает темп 

чтения, вследствие неполноценности лексико-грамматической стороны речи в более 

поздние сроки формируются механизмы вербального прогнозирования, что отрицательно 

сказывается на беглости и сознательности процесса чтения. В результате 

несформированности метаязыковых навыков в области текстовой компетенции страдает 

формирование предметных компетенций. 

Низкий или невысокий уровень текстовой компетенции не только препятствует 

полноценному пониманию текстов учебника и произведений художественной литературы, 

но и создает препятствия для продуцирования собственных текстов. 

Группа детей с нарушениями технической и смысловой сторон письменной речи 

(дислексией и дисграфией), обусловленных недостаточным уровнем сформированности 

механизмов и операций, лежащих в их основе различного патогенеза при нормативном 

развитии устной речи и интеллекте, также неоднородна по своему составу. С одной 

стороны, в нее входят обучающиеся, нарушения письма и чтения у которых связаны с 

недоразвитием устной речи (прежде всего, фонематическими нарушениями), а с другой -

дети, имеющие тяжелую дисграфию и / или дислексию, обусловленными различными 

причинами неречевого генеза. 

Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены букв, 

обозначающих акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения 

оптически сходных графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и 

предложения и т.д.) являются многочисленными, повторяющимися, стойкими и 

специфическими. Помимо этого, дислексия проявляется и в замедлении процесса 

овладения чтением, а также в замедлении темпа, скорости чтения, трудностях понимания 

прочитанного. 

Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся с нарушениями чтения и 

письма, имеющие среднюю и тяжелую степени нарушения чтения и письма. 

При средней степени нарушения чтения количество и характер ошибок замедляют 

процесс чтения, обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, слова и 
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предложения. В ряде случаев отмечается наличие элементов послогового чтения, 

например, при чтении слов сложной слоговой структуры, малознакомых слов. Понимание 

текста может быть фрагментарное, хотя тему и общее содержание текста обучающийся 

может установить. При тяжелой степени нарушения количество допускаемых ошибок 

препятствует пониманию прочитанного. Обучающийся может выделить отдельные факты 

из текста (при этом понимание устной речи в полном объеме). К этой же группе относятся 

обучающиеся, у которых не сформированы продуктивные способы чтения, что 

встречается при отсутствии коррекционной работы на уровне начального общего 

образования. 

При средней степени нарушения письма работы обучающихся насыщены 

дисграфическими ошибками, что препятствует и самопроверке, и успешному усвоению 

предметных компетенций в области русского языка. В самостоятельных письменных 

работах количество специфических (дисграфических) ошибок возрастает, отмечается 

бедность и стереотипия используемых лексики и синтаксических конструкций. 

Тяжелая степень нарушения письма характеризуется не только насыщенностью 

специфическими (дисграфическими) ошибками, но и наличием проблем, связанных с 

освоением звуко-буквенного анализа. Самостоятельные письменные работы могут 

представлять собой набор стереотипных по структуре предложений и однообразной 

лексики. 

Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

также отмечается низкий уровень сформированности ряда универсальных учебных 

навыков: планирования, регуляции собственного поведения, контроля, которые 

отмечаются как на уровне речевой, так и учебной деятельности. 

Кроме того, для обучающихся подростков с данными формами речевых 

нарушений характерно: 

– несовершенство владения мыслительно-логическими операциями, различная 

степень недостаточности словесного мышления при достаточном уровне развития 

наглядно-образного, 

– нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений (при 

зрительном подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема вербальной 

памяти, 

– возможность овладения обучающимися абстрактным содержанием учебного 

материала (например, математических задач) при условии минимизации средств 

словесного оформления, 

– специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся в 

недостаточности отдельных звеньев исполнительского этапа (вербализация мыслительных 

операций), нарушении автоматизированности аналитико-синтетического процесса и 

процесса текущего контроля, избирательности речемыслительных связей, 

– необходимость внешне заданных целей и задач деятельности. 

Среди недостатков темпоритмической стороны речи наиболее часто встречается 

заикание. Заикание - расстройство речи с преимущественным нарушением 

коммуникативной ее функции, проявляющееся лишь в процессе устного общения. 

Подростковый период накладывает определенный отпечаток на личность обучающихся с 

заиканием, в частности, у некоторого числа обучающихся на данном этапе взросления 

возникает страх речи или логофобия, которая затрудняет и искажает процесс эффективной 

коммуникации, формирует искаженный образ способов взаимодействия в социуме и 

проблемы дальнейшей социальной адаптации. При тяжелой степени выраженности 

заикания особенности речи препятствуют эффективному общению, выраженные судороги 

речевого аппарата, страх речи резко ограничивает даже бытовое общение. 

У заикающихся подростков нет какой-то одной специфической особенности 

личности (на уровне очерченных констелляций), хотя у них преобладают тормозимые 

свойства характера, они имеют разное происхождение, степень выраженности и разное 
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клиническое содержание. Личностные особенности заикающихся подростков 

располагаются в широком диапазоне от обычных и акцентуированных черт до грубых 

психопатологических нарушений. 

Особая группа обучающихся – подростки, перенесшие различные заболевания, 

оперативные вмешательства, травмы и иные воздействия на головной мозг, которые 

приводят к изменениям состояния здоровья детей, проявляющимся в распаде речи или 

расстройствах ее внешней реализации. У данного контингента обучающихся страдают 

также другие высшие психические функции и поведение в целом, что требует реализации 

систем восстановительного обучения. 

Еще одна категория детей – обучающиеся, которые должны были обучаться по 

данному варианту программы, но по тем или иным причинам обучавшихся по обычным 

общеобразовательным программам. У этих обучающихся, как правило, наблюдаются 

значительные нескомпенсированные пробелы в речевом развитии, а также в освоении 

общеобразовательных предметов. 

Особого внимания и специально организованного комплексного воздействия 

заслуживают обучающиеся, имеющие комбинированные нарушения речи, 

представляющие собой различные варианты сочетания языкового недоразвития / 
 
нарушения чтения и (или) письма / темпо-ритмических нарушений (заикания) / 

нарушений голоса. 
 

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ № 25 обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, преодоление недостатков речевой деятельности. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования дополняются и расширяются в связи с необходимостью 

организации коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках 

по преодолению недостатков устной и письменной речи: 

– развитие устной речи при учете степени выраженности нарушения, этиологии 

речевого      нарушения, степени резистентности к коррекционно-развивающему 

воздействию; 

– формирование и развитие письменной речи с учетом характера и структуры 

речевых нарушений (замедление процесса овладения чтением, темпа, скорости чтения, 

устойчивые выраженные трудности понимания прочитанного, самостоятельного 

текстового анализа) при рациональном сочетании требований к качеству самостоятельных 

устных и письменных текстов в учебном процессе; 

– расширение коммуникативного опыта, мотивационных, регуляторных и 

рефлексивных компонентов коммуникативной деятельности. 

Данные цели и задачи реализуются посредством: расширения номенклатуры 

языковых средств и формирование умения их активного использования в процессе 

учебной деятельности и социальной коммуникации; совершенствования 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

достаточный уровень владения русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

формирования и развития текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, 
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извлекать и преобразовывать необходимую информацию; развития умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у обучающихся, к 

особым образовательным потребностям необходимо отнести: 

– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь 

реализации целей и задач освоения предметных областей и коррекционной работы 

(индивидуальных (групповых) логопедических занятий); 

– создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой 

деятельности, других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

– постоянный мониторинг динамики формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов с целью оптимизации процесса развития 

речемыслительной деятельности; 

–      применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, 

компьютерных     технологий,     учебников,     дидактических     пособий,     обеспечивающих 
 
реализацию принципа «обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной 

речью; 

– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем 

максимального расширения социальных контактов, обучения умению применять 

эффективные коммуникативные стратегии и тактики. 
 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Наряду с принципами и подходами, описанными в ООП ООО, выделяются 

следующие положения по учету специальных образовательных потребной 

обучающихся с ТНР и созданию специальных условий: 

а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и 

письменной речи, уровня сформированности психических функций, удовлетворение 

особых образовательных потребностей через реализацию индивидуального подхода в 

соответствии с этиологией и структурой речевого нарушения ходе освоения ими основной 

образовательной программы; 

б) пропедевтическая и коррекционная работа по их дальнейшей интеграции в 

образовательном учреждении, направленная на развитие коммуникативных навыков и 

предпосылок усвоения программного материала; 

в) реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по 

преодолению или минимизации влияния недостатков устной и письменной речи на 

процесс усвоения основной образовательной программы детей с ТНР с учётом состояния 

их здоровья и особенностей психоречевого развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

г) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных        образовательных технологий и        программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного 

процесса, специальных учебных и дидактических пособий и других средств обучения; 

соблюдение     допустимого уровня     нагрузки,     определяемого по итогам входной 

диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 
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доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучающихся. 

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с ТНР: 

принцип целостности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ТНР, взаимодействие педагогов и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей; 

принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной системы 

в обход пострадавшего звена, перестройку деятельности функциональных систем, 

опору на сохранные анализаторы в процессе компенсации нарушенных речевых и 

неречевых функций; 

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, специальный психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.); 

принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как 
способа общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа 

достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения 

различных сфер деятельности детей данного возраста, использование метода 

моделирования коммуникативных ситуаций. В обучении детей с ТНР остро стоит 

проблема формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, 

потребности в активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, 

активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой 

практике, активизации самостоятельной речи учащихся, созданию таких ситуаций, 

которые бы побуждали их к общению; 

онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 

закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе 

обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, 

последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования 

речемыслительной деятельности обучающихся 

принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 

обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие 

компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность 

необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип 

предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, формирования 

критериев ее оценивания и умения редактировать. 

учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого 

принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо 

продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые можно 

построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо 

составить развернутые модели создания текстов, задать последовательность, реализация 

которой приведет к искомому результату. В этих моделях обязательно должны 

учитываться лингвистические и функциональные характеристики текстов различных 

типов и жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья 

механизмов порождения и понимания текста), т. е. необходимо соотнести имеющиеся 

трудности с тем текстовым материалом, который предъявляется обучающимся на уроках. 

Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, 

формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием 

развития языковых умений и навыков для детей с тяжелыми нарушениями речи. Помимо 

этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить нарушенное 

звено в серии операций, а также дает возможность формировать осознанный 

самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью 
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опираться на чувство языка в обучении детей с тяжелыми нарушениями речи доля 

сознательности в процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 
 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

Соответствует ООП ООО 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Соответствуют ООП ООО 

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

1. способность использовать русский и родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

2. умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера 

ошибок; 

3. умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

4. воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

5. создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

6. осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.). 

Предметные результаты дополняются за счет предметных результатов учебных 

предметов «Развитие речи», «Иностранный язык (английский)», «Адаптивная физическая 

культура» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты от 5 к 9 классу формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию включают 

результаты предыдущих лет). 

Основное отличие предметных результатов в основном касается предметных 



 

18 

 

результатов в разделе «Текст», в рамках которого предполагается уменьшение объемов 

предлагаемых для анализа и продуцирования текстов на 10-20 слов, а также наличие 

дополнительной организующей помощи при проведении различного рода анализа и 

продуцирования текстов обучающимися по всем разделам учебного предмета «Русский 

язык». 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о важности 

соблюдения в устной речи и на письме норм современного русского литературного языка. 

Иметь представление об основных разделах лингвистики, основных единицах 

языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение. 

Язык и речь 

Различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 

После предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового 

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

на картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или 

объемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 0,3–0,5 

страницы). 

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

основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

С помощью учителя осуществлять изучающее чтение или аудирование текстов (в 

зависимости от структуры нарушения); 

Понимать содержание прослушанных и / или прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 100 слов: устно и письменно (с помощью учителя) формулировать тему и главную 

мысль текста; отвечать на вопросы по содержанию текста; подробно и сжато передавать в 

письменной форме содержание исходного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическом отношении, после предварительного анализа (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 60 слов; для сжатого изложения – не менее 70 слов); 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения (в том числе во время 

списывания текста объемом 60-70 слов; словарного диктанта объемом 10-15 слов; 

диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом 

отношении, объемом 70-80 слов, содержащего не более 8 орфограмм и 2−3 пунктограмм и 

не более 3 слов с непроверяемыми написаниями). 

Текст 
− распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы; 

− использовать абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части; 

− после предварительного анализа распознавать средства связи предложений и 

частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); 

− с помощью учителя анализировать текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи (повествование); использовать знание основных 

признаков текста и особенностей функционально-смыслового типа речи в практике его 

создания на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; распознавать 
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тексты различных функциональных разновидностей; 

− с помощью учителя осуществлять информационную переработку 

прослушанного и прочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

− устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 

60 слов после предварительного анализа; 

− создавать по заданному алгоритму устные монологические высказывания 

объемом не менее 20 слов на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, 

научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; монолог-

рассуждение; монолог-повествование); 

− представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 

− осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 
соответствии с коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 

− после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; 

осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или 

письменной форме в зависимости от структуры нарушения; 

− соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых 

формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 
 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

− по заданному алгоритму характеризовать звук как единицу языка, раскрывать 

смыслоразличительную роль звука; объяснять соотношение звуков и букв, 

характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь 

представление о свойствах русского ударения, изменении звуков в речевом потоке, делить 

слова на слоги; 

− различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование 

прописных и строчных букв; 

− распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; проводить фонетический анализ слов; использовать на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов. 

Орфография 

− иметь представление об орфографии как системе правил написания слов, 

использовать понятие орфограммы, различать буквенные и небуквенные орфограммы; 

− распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц). 

Лексикология 

− с помощью учителя различать и использовать основные способы толкования 

лексического значения слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту); 

− с помощью учителя распознавать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, 

омонимы; различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические 

группы слов: родовые и видовые понятия; 

− проводить лексический анализ слова с опорой на схему; 

− применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового 
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анализа и в речевой практике на доступном уровне; 

− использовать разные виды лексических словарей и иметь представление об их 

роли в овладении словарным богатством родного языка. 

Морфемика. Орфография 

− характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

− распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в морфемах 
(в том числе чередование гласных с нулем звука) в частотных случаях; 

− проводить морфемный анализ слова с опорой на схему; применять знания по 

морфемике при выполнении различных видов языкового анализа и в практике 

правописания, неизменяемых на письме приставок и приставок на з (с); ы – и после 

приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), 

чередующимися гласными; корней с проверяемыми, непроверяемыми (в рамках 

изученного), непроизносимыми согласными; ё-о после шипящих в корне слова; 

− уместно использовать слова с частотными суффиксами оценки в собственной 

речи; использовать словообразовательные нормы русского языка на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

− понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико-

грамматические разряды слов, систему частей речи в русском языке (распознавать имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы); 

− по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного, 

объяснять его роль в речи; определять лексико-грамматические разряды имен 

существительных; различать типы склонения имен существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые      имена       существительные; характеризовать 

синтаксическую роль имени существительного; 

− соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения, постановки в них ударения (в 

рамках изученного), правописания имен существительных (безударных окончаний, о – е 

(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик - (-щик-); -ек- – -ик, 

корней с чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гор- – -гар-, -зор- –-зар-; 

употребления/неупотребления ь на конце имен существительных после шипящих; 

слитное и раздельное написание не с именами существительными, правописание 

собственных имен существительных); 

− по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного, 

объяснять его роль в речи; различать полную и краткую форму имён прилагательных; 

соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, постановки в 

них ударения (в рамках изученного) на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения, правописания имен прилагательных (безударных окончаний, о – е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательных с основой 

на шипящие; слитное и раздельное написание не с именами прилагательными); 

− по заданному алгоритму 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, переходные и непереходные; называть 

грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его 

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

спряжение глагола, распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы; 

соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного), правописания глаголов (корней с чередованием е//и, использования ь 

как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 
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числа, в формах повелительного наклонения глагола; -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); 

− проводить морфологический анализ имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов с опорой на план анализа; 

− применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике на доступном уровне. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

− с помощью учителя распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 

предложение); выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного 

слова, назвать средства связи слов в словосочетании; различать виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске, простые неосложненные предложения; 

предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные предложения; 

предложения с прямой речью; характеризовать интонацию предложения; определять 

главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать 

распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; находить 

однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить предложения с 

обращением, с прямой речью; 

− осознавать пунктуацию как систему правил расстановки знаков препинания, 

раскрывать назначение пунктуации на основе конкретных образцов; 

− соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, с обобщающим словом при однородных членах; связанными бес- союзной 

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

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в 

предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

− с опорой на схему проводить синтаксический анализ словосочетания и 

простого предложения; проводить пунктуационный анализ простого осложненного и 

сложного предложений; 

− применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 
 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

− понимать значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, иметь представление о русском 

литературном языке. 

Язык и речь 

− объяснять разницу между понятиями «язык» и «речь» по заданному алгоритму; 

− Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 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. 

− 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, с 

помощью учителя; вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

после предварительного разбора передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-
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смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

не менее 90 слов; для сжатого изложения — не менее 100 слов). 

− соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения (в 

том числе во время списывания текста объемом 80 -90 слов; словарного диктанта объемом 

20–25 слов; диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическом отношении, объемом 80-90 слов, содержащего не более 10 орфограмм, 3– 

4 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

− распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование, 

описание); после предварительного анализа характеризовать особенности описания как 

типа речи; особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; иметь 

представление о требованиях к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать по заданному алгоритму тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); применять знания о 
 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в 

речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

− создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой на картину, 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более 

предложений или объемом не менее 2–4 предложений сложной структуры, если этот 

объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 

0,5 – 1,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); устно и письменно 

описывать внешность человека, помещение, природу, местность, действие; 

− владеть доступными способами информационной переработки прослушанного 

и/ или прочитанного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом 

отношении: после предварительного анализа составлять план прочитанного текста 

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

содержания текста в устной и письменной форме (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 100 слов); выделять 

главную и второстепенную информацию в прослушанном и/ или прочитанном тексте; 

представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы по заданному 

образцу; 

− по заданному алгоритму редактировать тексты: сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 

− После коллективного обсуждения представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. С помощью учителя представлять содержание прослушанного или 

прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Функциональные разновидности языка 

− По данной схеме характеризовать особенности официально-делового стиля речи, 

научного стиля речи; иметь представления о требованиях к составлению словарной статьи и 

научного сообщения; по заданному алгоритму 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. 
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СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

− Иметь представление о различии слов с точки зрения их происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова; с точки зрения их принадлежности к активному 

или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); сферы их 

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую 

окраску слова. 

− Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности. 

− распознавать признаки фразеологизмов, объяснять их значение; определять 

речевую ситуацию употребления фразеологизма на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; 

− применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; 
 

− оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

− проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

− распознавать изученные орфограммы; по заданному алгоритму проводить 

орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике 

правописания; 

− распознавать виды морфем в слове (формообразующие и 

словообразовательные); 

− по заданному алгоритму выделять производящую основу, определять способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); с помощью учителя 

проводить морфемный и словообразовательный анализы слова; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в 

практике правописания сложных и сложносокращенных слов; 

− использовать словообразовательные нормы русского языка; 

Морфология. Культура речи. Орфография 

− характеризовать особенности словообразования имен существительных; 

соблюдать нормы произношения на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен 

существительных; 

− характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; 

соблюдать нормы произношения имен прилагательных на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения, нормы ударения (в рамках изученного); различать 

качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имен прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн в 

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

прилагательных; 

− по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имен числительных по значению, по строению; уметь 
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склонять      имена числительные, характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных 

текстах, деловой речи; правильно употреблять собирательные имена числительные в 

заданном контексте; соблюдать нормы правописания имен числительных, в том числе ь в 

именах числительных; 

− по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение 

местоимения;     различать     разряды     местоимений;     уметь     склонять местоимения; 

характеризовать особенности их склонения; словообразования, синтаксических функций, 

роли в речи; на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения правильно 

употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

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

(устранение      двусмысленности, неточности);      соблюдать нормы правописания 

местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений, 

правописания корня с чередованием а//о –кос-−-кас-, гласных в приставках пре- и при-, 

слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; 

− по заданному алгоритму определять наклонение глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 

глаголы; иметь представление о возможности использования личных глаголы в безличном 

значении; 
 

− соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения; 

− распознавать имена числительные, местоимения в типичном употреблении; 

− с опорой на план проводить морфологический анализ имен числительных, 

местоимений; 

− применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; 

− с опорой на план проводить синтаксический анализ словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису 

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

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

− проводить анализ текста с помощью учителя; с помощью учителя определять 

средства связи предложений в тексте, в том числе с использованием притяжательных и 

указательных местоимений, видовременной соотнесенности глагольных форм. 
 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

− понимать русский язык как развивающееся явление, объяснять взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа по заданному алгоритму. 

Язык и речь 

− создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

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 (в рамках изученного) темы 

объемом не менее 2 реплик и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 

реплик (диалог – запрос информации, диалог – сообщение информации); 

− понимать содержание прослушанных и / или прочитанных публицистических 

текстов, адаптированных в лексическом и грамматическом отношениях, (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не менее 

180 слов: после предварительного анализа устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; после 
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предварительного анализа подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и/ или прочитанных публицистических 

текстов (для подробного изложения объем исходного текста, не менее 100 слов; для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 110 слов); 

− на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в 

устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе 

во время списывания текста объемом 80 – 90 слов; словарного диктанта объемом 20-25 

слов; диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическом отношении, объемом 90 – 100 слов, содержащего не более 15 орфограмм, 

4–5 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

− понимать текст как речевое произведение, на доступном уровне в соответствии 

со структурой нарушения выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 

языковые       средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные,      лексические,      различать понятия «разговорный язык», 

«функциональные стили речи» (научный, публицистический, официально-деловой), «язык 

художественной литературы»; по заданному алгоритму определять     особенности 

публицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, функции), употребления 
 
языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля нормы его 

построения, особенности жанров (репортаж, заметка); 

− владеть умениями информационной переработки прослушанного и/ или 

прочитанного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношениях, 

после предварительного анализа: 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 прослушанном и / или прочитанном тексте; передавать содержание текста 

с изменением лица рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы 

по образцу; 

− по заданному алгоритму создавать устные монологические высказывания 

объемом не менее 40 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

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

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением, 

подготовленным с помощью учителя; 

− распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение);     иметь представление об     особенностях 

рассуждения как функционально-смыслового типа речи, структурные особенности текста-

рассуждения; 

− анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных 

видов анализа по заданному алгоритму и в речевой практике на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

− создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опытна 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более 

предложений или объемом не менее 4-5 предложений сложной структуры, если этот 

объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 

1,0 – 1,3 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

− по заданному алгоритму анализировать текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам; использовать способы информационной переработки прочитанного 
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или прослушанного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом 

отношениях, виды и приемы чтения в практике осмысления и создания собственного 

текста; 

− с помощью учителя редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; 

− представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

− представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Функциональные разновидности языка 

− с опорой на схему характеризовать функциональные разновидности языка: 

разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-

деловой), язык художественной литературы. 

− с опорой на схему 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). 

− коллективно под руководством учителя создавать тексты публицистического стиля 

в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 
 

− владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

− с опорой на схему характеризовать особенности официально-делового стиля (в 

том числе сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра 

инструкции. 

− применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

− распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 

− использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания; 

− объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного) на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; 

− иметь представление о метафоре, олицетворении, эпитете, гиперболе, литоте; 

− по заданному алгоритму характеризовать слово с точки зрения сферы его 

употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить лексический анализ слова; применять знания по лексике и фразеологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; 

− по заданному алгоритму распознавать омонимию слов разных частей речи; 

различать     лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности 

употребления омонимов в речи; 

− понимать основные морфологические нормы современного русского 

литературного языка, применять нормы современного русского литературного языка на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения и иметь представление об их 

изменчивости; с помощью учителя использовать грамматические словари и справочники в 

учебных целях; 

Морфология. Культура речи 

− С опорой на заданный алгоритм распознавать причастия и деепричастия, 

наречия,        служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, 
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звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

− по заданному алгоритму характеризовать причастия как форму глагола, 

выделять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; различать причастия 

настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия, полные и 

краткие формы страдательных причастий; склонять причастия; выделять причастный 

оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с причастным оборотом, 

после предварительного анализа объяснять роль причастия в предложении; понимать 

особенности постановки ударения в некоторых формах причастий; осознавать разницу в 

употреблении в речи однокоренных слов типа «висящий – висячий», «горящий – 

горячий», причастия с суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в 

словосочетаниях типа прич. + сущ. в заданном контексте; соблюдать нормы правописания 

причастий (падежные окончания, гласные в суффиксах причастий, н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных имен прилагательных; слитное и раздельное написание не с 

причастиями); 

− по заданному алгоритму характеризовать деепричастия как форму глагола, 

выделять признаки глагола и наречия в деепричастии; различать деепричастия 

совершенного и несовершенного вида; распознавать деепричастный оборот, правильно 

ставить знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом, объяснять роль 

деепричастия в предложении; правильно строить предложения с одиночными 
 
деепричастиями и деепричастными оборотами в заданном контексте; понимать 

особенности постановки ударения в некоторых формах деепричастий; соблюдать нормы 

правописания деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями); 

− по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; соблюдать нормы образования степеней 

сравнения наречий, произношения наречий на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения, постановки в них ударения, правописания наречий (слитное, 

дефисное, раздельное написание; слитное или раздельное написание не с наречиями; н и 

нн в наречиях на -о и -е; правописание суффиксов наречий; употребление ь на конце 

наречий после шипящих; правописание о – е после шипящих в суффиксах наречий, е и и в 

приставках не- и ни- наречий); 

− по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать их 

синтаксическую роль и роль в речи; 

− по заданному алгоритму давать общую характеристику служебных частей 

речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи; 

− по заданному алгоритму характеризовать предлог как служебную часть речи; 

различать производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги; 

соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, 

правописания производных предлогов; 

− по заданному алгоритму характеризовать союз как служебную часть речи; 

различать разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союза в тексте, в 

том числе как средства связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения; употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки 

знаков     препинания в сложных союзных     предложениях; знаков препинания в 

предложениях с союзом и; 

− по заданному алгоритму характеризовать частицу как служебную часть речи; 

различать разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче 
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различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, степеней 

сравнения имени прилагательного, наречия; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами; употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии с 

их значением и стилистической окраской в заданном контексте; соблюдать нормы 

правописания частиц не и ни, формообразующих частиц; 

− по заданному алгоритму характеризовать междометия как часть речи, 

различать группы междометий по значению; иметь представление о роли междометий в 

речи, особенностях звукоподражательных слов и их употреблении в разговорной речи, в 

художественной литературе; соблюдать пунктуационные нормы оформления междометий 

в предложении; 

− по заданному алгоритму распознавать наречия, слова категории состояния, 

деепричастия, предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова в 

речи; проводить их морфологический анализ; применять знания по морфологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; 

− по заданному алгоритму распознавать морфологические средства выражения 

подлежащего, сказуемого, второстепенных членов предложений (на основе изученного); 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 
 
 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

− характеризовать русский язык как один из индоевропейских языков, как язык 

из числа славянских языков по заданному алгоритму 

Язык и речь 

− после предварительного анализа создавать устные монологические 

высказывания объемом не менее 50 слов (7 предложений) на основе жизненных 

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 (объём не менее 5 реплик); 

− владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

− устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 120 

слов: 

− владеть различными видами аудирования и чтения на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; понимать содержание прослушанных и / или 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 230 слов: подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и / или 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов, 

адаптированных      в лексическом      и грамматическом отношениях,      различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного 

текста не менее 150 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 160 слов); 

− на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в 

устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе 

во время списывания текста объемом 100 – 120 слов; словарного диктанта объемом 25 – 
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30 слов; диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическом отношении, объемом 100 – 120 слов, содержащего не более 17 

орфограмм, 8 пунктограмм и не более 8 слов с непроверяемыми написаниями); понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; по заданному 

алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в 

устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 

− на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать 

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

рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более 

предложений или объемом не менее 5–6 предложений сложной структуры, если этот 

объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 

1,3 – 2,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

− по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-

делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика); 

оформлять деловые бумаги; создавать тексты публицистических жанров на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; 

− по заданному алгоритму характеризовать особенности официально-делового 

стиля речи и научного стиля речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад 

на научную тему), с помощью учителя выявлять сочетание различных стилей в тексте, 

средства связи предложений в тексте; 

− использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смысловых типов речи в практике его создания на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

− по заданному алгоритму распознавать тексты разных функциональных 

разновидностей языка; анализировать тексты разных стилей и жанров, адаптированных в 

лексическом и грамматическом отношениях; применять знания о функциональных 

разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой практике на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

− владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспекты под руководством учителя; извлекать информацию из различных источников. 

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. 

− Под руководством учителя редактировать свои тексты, самостоятельно 

редактировать тексты, созданные другими обучающимися. 

Функциональные разновидности языка 

- по заданному алгоритму характеризовать особенности официально-делового 

стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять средства связи предложений в тексте; 

- коллективно под руководством учителя создавать тексты официально-делового 

стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров; оформлять деловые бумаги; 

− Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

− Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Различать 

функции знаков препинания 

− проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов на доступном уровне в 
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соответствии со структурой нарушения; 

− распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 

Словосочетание 

− по заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; 

распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; с помощью учителя выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний; понимать лексическую сочетаемость слов в словосочетании, применять 

нормы построения словосочетаний; 

Предложение 

− по заданному алгоритму характеризовать основные признаки предложения, 

средства оформления предложения в устной и письменной речи; иметь представление о 

функциях знаков препинания, применять основные правила пунктуации в русском языке. 

− по заданному алгоритму распознавать предложения по цели высказывания, 

эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; иметь 

представление об использовании в текстах публицистического стиля риторического 

восклицания, вопросно-ответной формы; 

− по заданному алгоритму распознавать предложения по количеству 

грамматических основ; выделять подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами,       словами       большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями; применять нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым; по заданному алгоритму распознавать односоставные 

предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения 

подлежащего, сказуемого; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, 

безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; с помощью учителя выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; иметь 

представление об особенностях употребления односоставных предложений в речи; 

− по заданному алгоритму распознавать простые неосложненные предложения, в 

том числе предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями и вставными конструкциями, междометиями; применять 

нормы построения простого предложения, иметь представление об инверсии; 

− по заданному алгоритму характеризовать признаки однородных членов 

предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 

неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; 

применять нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных 

сказуемых с подлежащим, нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только – но и, как – так; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах; понимать особенности употребления в 

речи разных типов сочетания однородных членов; 

− по заданному алгоритму различать виды обособленных членов предложения, 

применять нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 



 

31 

 

пояснительных и присоединительных конструкций; применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

− по заданному алгоритму характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет; 

− по заданному алгоритму различать группы вводных слов по значению, 

различать вводные предложения и вставные конструкции; на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения применять нормы построения предложений с 

вводными     словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространенными     и     нераспространенными), междометиями; применять нормы 

обособления вводных слов, предложений и вставных конструкций, обращений и 

междометий; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в 

речи, иметь представление об их функциях; помощью учителя выявлять омонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений; 

− по заданному алгоритму распознавать сложные предложения; конструкции с 

чужой речью; 

− применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и; 

− по заданному алгоритму 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); 

− проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа 

и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 
 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

− по заданному алгоритму характеризовать русский язык как национальный язык 

русского народа; иметь представление о русском языке как форме выражения 

национальной культуры; объяснять роль русского языка в современном мире; 

Язык и речь 

− на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в 

устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе 

во время списывания текста объемом 120 - 140 слов; словарного диктанта объемом 30 – 35 

слов; диктанта на основе адаптированного в лексическом и грамматическом отношении 

связного текста объемом 120 - 140 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 15 

пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); 

− создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 70 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 на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы объемом не менее 6 реплик; 

− в соответствии со структурой нарушений владеть различными видами чтения: 

просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым; 

− в соответствии со структурой нарушения владеть различными видами 

аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 
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− осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Текст 

− понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов, 

адаптированных в      лексическом      и грамматическом      отношениях,      различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 280 слов; подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и / или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 200 слов; для сжатого и выборочного изложения – не 

менее 240 слов). 

− извлекать информацию из различных источников, при необходимости 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять 

информационную обработку текстов по заданному алгоритму (создавать тезисы, 

конспект, реферат, рецензия); использовать при создании собственного текста по 

заданному алгоритму разные функционально-смысловые типы речи, иметь представление 

о закономерностях их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей речи в 

художественном произведении; использовать по заданному алгоритму нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям 

речи, нормы построения тезисов, конспекта, реферата; иметь представление об 

особенностях употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи; 

− создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); 
 

классного сочинения объемом 1,5-2 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат по заданному 

алгоритму; 

− распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение) с помощью учителя; 

− 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 260 слов; 

для сжатого и выборочного изложения — не менее 280 слов); 

− редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста — целостность, связность, информативность); 

− 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. 

Функциональные разновидности языка 

− По заданному алгоритму 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; 

− с помощью учителя 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, 
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олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка 

− проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

− по заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных предложений; 

характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения; выявлять основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять смысловые 

отношения      между частями сложносочиненного предложения, интонационные 

особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений 

между частями; понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в 

речи; выделять основные нормы построения сложносочиненного предложения; иметь 

представление о грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых 

предложений с однородными членами; применять нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях (обобщение); 

− по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, 

выделять     главную и придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчиненного предложения, различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения; выявлять сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа 
 
действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); выявлять однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; иметь представление 

о грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и простых предложений 

с обособленными членами; понимать основные нормы построения сложноподчиненного 

предложения, особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 

− по заданному алгоритму распознавать предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; понимать 

основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления     бессоюзных     сложных     предложений в речи; иметь 

представление о грамматической синонимии бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений; применять нормы постановки знаков препинания в 

бессоюзных сложных предложениях; 

− по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с разными 

видами связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи; употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; применять нормы постановки 

знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи; 

− по заданному алгоритму распознавать прямую и косвенную речь; выявлять 

синонимию предложений с прямой и косвенной речью; уметь цитировать и применять 

разные способы включения цитат в высказывание; применять нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью; применять нормы постановки знаков 

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

− проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять 
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знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа 

и в речевой практике слов на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты аналогичны предметным результатам курса «Русский 

язык», но предполагают наличие меньшего объема речевого материала, а также наличие 

вспомогательной помощи при выполнении видов заданий, что обусловлено 

необходимостью практического освоения предлагаемого речеязыкового материала и 

видов речевой деятельности. 
 

5 КЛАСС 

Работа со словом 

различать и использовать основные способы толкования лексического 

значения слова (использование толкового словаря; подбирать однокоренные слова; 

подбирать синонимы и антонимы; определять значения слова по контексту), на основе 

словообразовательного или морфемного анализа; 

распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и 

видовые понятия; 

использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в 

овладении словарным богатством родного языка; 

уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; 

использовать словообразовательные нормы русского языка; 

под руководством учителя в ходе практических упражнений уметь 

образовывать причастия и деепричастия, понимать их в процессе чтения или аудирования, 

использовать в собственной речи; 

образовывать и использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.  

Работа над словосочетанием и предложением 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, назвать средства 

связи слов в словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. простые неосложненные предложения; предложения, 

осложненные однородными членами, обращением; сложные предложения; предложения с 

прямой     речью;     характеризовать     интонацию предложения; определять главные 

(грамматическую      основу)      и второстепенные      члены предложения;      различать 

распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; находить 

однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить предложения с 

обращением, с прямой речью. 

Работа над текстом 

практически владеть видами речи и формами речи: монолог (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог (бытовой, учебный); 

на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие 

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

относительной законченности); использовать знание основных признаков текста в 

практике его создания и восприятия; 

использовать абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части; 

 практически использовать средства связи предложений и частей текста (формы 
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слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова) 

при создании собственного текста (устного и письменного); 

владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

понимать предметное содержание прослушанных и /или прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и 

письменно (с помощью учителя) 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 после предварительного 

анализа (для подробного изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для 

сжатого изложения – не менее 110 слов); 

владеть навыками информационной переработки прослушанного и 

прочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 

слов; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на 

основе     жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и 

художественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-

повествование); 

участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не 
менее 2 реплик; 

представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 

 после предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового 

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

на картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или 

объемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 0,5–1,0 

страницы); 

владеть навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в 

процессе речевого общения на основе наблюдения за собственной речью; 

после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; 

осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или 

письменной форме в зависимости от структуры нарушения. 
 

Виды речевой деятельности и культура речи 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых 

формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, уметь не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей. 
 

6 КЛАСС 

Работа над словом 

практически использовать фразеологизмы при восприятии и продуцировании 
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текстов, уметь объяснять их значение; 

практическое использовать эпитеты, метафоры, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; уметь находить эпитеты, метафоры, 

олицетворения в текстах, составлять простые тексты под руководством учителя с 

использованием данных средств выразительности. 

выделять производящую основу, определять способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую); 

использование словообразовательных норм русского языка; 

практически овладеть именами числительными: уметь склонять имена 

числительные; правильно употреблять собирательные имена числительные; 

практически овладеть местоимениями: уметь склонять местоимения; понимать их 

роль в речи; правильное 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); 

практически овладеть причастием как формой глагола: употребление 

причастия настоящего и прошедшего времени, действительных и страдательных 

причастий, полных и кратких форм страдательных причастий; склонение причастия; 

выделение причастного оборота в процессе восприятия текста, осознание разницы в 

употреблении в речи однокоренных слов типа «висящий – висячий», «горящий – 

горячий», причастия с суффиксом –ся; умение правильно согласовывать причастия в 

словосочетаниях типа прич. + сущ.; 

распознавать имена числительные, местоимения, причастия; 
 

использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

Работа над словосочетанием и предложением 

уметь выделять словосочетания из состава предложения, главного слова в 

словосочетании постановка вопросов, определять особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, управление предложное и беспредложное, примыкание), 

на практическом уровне распознавать словосочетания, их виды по характеру главного 

слова (классификация, составление по аналогии и др.), иметь понятие о средствах связи 

слов в словосочетании; 

уметь дифференцировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, определять интонационное оформление предложений; 

уметь различать простые предложения и сложные предложения, 

дифференцировать сложные предложения и предложения с однородными членами; 

различение на практическом материале предложения с прямой речью, предложения с 

косвенной речью; переводить предложения с прямой речью в косвенную и обратно; 

осуществлять преобразование деформированных предложений, составлять предложения 

из отдельных слов, схемы предложений, моделировать и конструировать под 

руководством учителя различные видов предложений после предварительного разбора. 
 

Работа над текстом 

владеть различными видами аудирования научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владеть навыками информационной переработки прослушанного и/ или 

прочитанного текста: после предварительного анализа составлять план прочитанного 

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

содержания текста в устной и письменной форме (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов); 

определять тему и микротему текста; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и/ или прочитанном тексте; представлять содержание научно-учебного 
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текста в виде таблицы, схемы; 

находить в текстах и практически использовать средства связи предложений и 

частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова), на практическом материале распознавать основные признаки 

текста (наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); использовать знание основных признаков 

текста в практике его создания и восприятия; использовать абзац как средство членения 

текста на композиционно-смысловые части. 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 

110 слов; 

создавать после предварительного анализа устные монологические 

высказывания объемом не менее 60 слов на основе жизненных наблюдений, чтения 

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

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

владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями 

(объем не менее 4 реплик); 

распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование, 

описание); после предварительного анализа характеризовать особенности описания как 

типа речи; особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; знать 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты 

разных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, научное 

сообщение); применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 
 
различных видов анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; текстов с опорой на картину, 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более 

предложений или объемом не менее 2–4 предложений сложной структуры, если этот 

объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 

1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); ументь устно и 

письменно описывать внешность человека, помещение, природу, местность, действие; 

создавать тексты в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги 

(заявление, расписка); осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания 

в соответствии с коммуникативным замыслом на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; 

редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированного текст; 

редактирование собственных текстов с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения под 

руководством учителя; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения правильного точного, уместного и 

выразительного словоупотребления на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; использование толковых словарей. 

анализировать текст с помощью учителя; определять средства связи 

предложений в тексте, в том числе с использованием притяжательных и указательных 

местоимений, видовременной соотнесенности глагольных форм. 
 

Виды речевой деятельности и культура речи 

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; 

соблюдать в устной речи и на письме норм современного русского 
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литературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

соблюдать в устной речи и на письме правил речевого этикета; 

владеть способами противостояния буллингу в социальных сетях; 

владеть изучающим видом чтения в соответствии со структурой нарушения; 

владеть ознакомительным видом чтения на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение). 
 

7 КЛАСС 

Работа над словом 

объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного) на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; 

на практическом материале по заданному алгоритму распознавать омонимию 

слов разных частей речи; понимать особенности употребления омонимов в речи и 

адекватно использовать их на специально отобранном материале (в процессе 

практических упражнений); 

практическое знакомство с наречиями: общее грамматическое значение наречий; 

разряды наречий по значению; словообразование наречий, их роли в речи; 

практическое использование наречий; практическая тренировка в образовании степеней 

сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения; 

практическое знакомство со словами категории состояния, их 

морфологические признаки и роль в речи; 

практическое знакомство с деепричастиями, их признаками: распознавать 

деепричастный оборот, правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; понимать особенности постановки ударения в некоторых 

формах деепричастий; 

практическое знакомство с производными и составными предлогами, 

способами их использования в речи; 

практическое знакомство с союзами и союзными словами: выделение союзов и 

союзных слов в тексте, понимание роли союзов в простом и сложном предложении; 

адекватное употребление союзов с самостоятельных устных и письменных текстах; 

практическое употребление частицы в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской; 

практическое знакомство с междометиями, уметь понимать и объяснять роль 

междометий в речи, особенности звукоподражательных слов и их употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе; 
 

Работа над словосочетанием и предложением 

находить предложно-падежные конструкции с производными и составными 

предлогами в тексте, составлять с ними словосочетания и предложения. 

уметь различать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, правильно интонационно оформлять предложения; практическое 

употребление различных видов сложноподчиненных предложений в собственной речевой 

практике. 

практическое знакомство с союзами и союзными словами. Выделение союзов и 

союзных слов в тексте, понимание роли союзов в простом и сложном предложении; 

адекватное употребление союзов с самостоятельных устных и письменных текстах. 
 

Работа над текстом 

владеть элементарными навыками информационной переработки 
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прослушанного и/ или прочитанного текста после предварительного анализа: 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 прослушанном и прочитанном тексте; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, представлять содержание 

текста в виде таблицы, схемы; 

создавать тексты изученных стилей и жанров (устно и письменно); 

осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

владеть ознакомительным и изучающим видами чтения на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; владеть просмотровым видом чтения. 

понимать основные морфологические нормы современного русского 

литературного языка, применять нормы современного русского литературного языка и 

понимать их изменчивость на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

использовать грамматические словари и справочники в речевой практике; 

понимать текст как речевое произведение, на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения, выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 

языковые       средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные,      лексические,      различать понятия «разговорный язык», 

«функциональные стили речи» (научный, публицистический, официально-деловой), «язык 

художественной литературы»; узнавать основные признаки публицистического стиля 

речи (в том числе сферу употребления, функции), особенности жанров (репортаж, 

заметка); 

владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов         (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объемом не менее 230 слов: после предварительного анализа устно и 

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

и отвечать на них; после предварительного анализа подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и/ или прочитанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста не менее 

180 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов); 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 120 

слов по заданному алгоритму; 

по заданному алгоритму создавать устные монологические высказывания 

объемом не менее 70 слов 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 (в рамках изученного) темы и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос 

информации, диалог – сообщение информации); 

распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение); 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опытна 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более 

предложений или объемом не менее 4–5 предложений сложной структуры, если этот 
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объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 

1,5–2,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать 

тексты в жанре научного сообщения, в публицистических жанрах (интервью, репортаж, 

заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция). 
 

Виды речевой деятельности и культура речи 

владеть детальным и выборочным аудированием; 

владеть чтением ознакомительным, изучающим, просмотровым; 

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в 

устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка; соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета; 

уметь применять наиболее распространенные сценарии общения в условиях 

реальной и онлайн коммуникации. 
 

8 КЛАСС 
 

уметь опознавать сложносокращенные слова, наиболее часто встречающиеся в 

быту учащихся, а также в различных текстах, понимать их значение, правильно 

использовать в самостоятельной речи; 

по заданному алгоритму уметь характеризовать слово с точки зрения сферы его 

употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски; использовать фразеологизмы при восприятии и продуцировании текстов; уметь 

объяснять их значение; использовать словари фразеологизмов в онлайн режиме и в 

печатном варианте; 

практически использовать эпитеты, метафоры олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; находить эпитеты, метафоры, 

олицетворения в текстах, составлять простые тексты под руководством учителя с 

использованием данных средств выразительности. 

уметь проводить словообразовательный и морфемный анализ; выделять 

производящую основу на практическом материале, использовать способы 

словообразования      (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

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

словообразовательных норм русского языка. 

выделять и использовать различных частей речи: причастий, деепричастий, 

наречий, числительных и проч. в самостоятельных высказываниях. 
 

Работа над словосочетанием и предложением 

по заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; 

распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; 

понимать лексическую сочетаемость слов в словосочетании, применять нормы 

построения словосочетаний; 

по заданному алгоритму распознавать простые неосложненные предложения, в том 

числе предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями и вставными конструкциями, междометиями; применять 

нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

по заданному алгоритму характеризовать признаки однородных членов 

предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 
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неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; 

применять нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных 

сказуемых с подлежащим, нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только – но и, как – так; понимать особенности 

употребления в речи разных типов сочетания однородных членов; 

по заданному алгоритму различать группы вводных слов по значению, 

различать вводные предложения и вставные конструкции; применять нормы построения 

предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями,; 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; 

по заданному алгоритму распознавать сложные предложения; конструкции с 

чужой речью; 

по заданному алгоритму 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; 

по заданному алгоритму распознавать предложения по количеству 

грамматических основ; выделять подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами,       словами       большинство – 

меньшинство,        количественными        сочетаниями;        распознавать        односоставные 

предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения 

подлежащего, сказуемого; практически различать виды односоставных предложений 

(назывное     предложение,     определенно-личное предложение, неопределенно-личное 

предложение, безличное предложение); практическое их использование в тексте; выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; 

по заданному алгоритму 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; 
 

Работа над текстом 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

уметь вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и 
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передавать информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом,     рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

понимать содержание прослушанных и / или прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объемом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объем исходного текста не менее 230 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 260 слов); 
 

после предварительного анализа устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объемом не менее 140 слов; 

после предварительного анализа создавать устные монологические 

высказывания объемом не менее 80 слов на основе жизненных 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 (в рамках изученного) темы и темы на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать 

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

рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более 

предложений или объемом не менее 5–6 предложений сложной структуры, если этот 

объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 

2,0–3,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-

делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги; 

по заданному алгоритму характеризовать особенности официально-делового 

стиля речи и научного стиля речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад 

на научную тему), выявлять сочетание различных стилей в тексте, средства связи 

предложений в тексте; 

использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смысловых типов речи в практике его создания на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

по заданному алгоритму распознавать тексты разных функциональных 

разновидностей языка; анализировать тексты разных стилей и жанров; применять знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в 

речевой практике. 
 

Виды речевой деятельности и культура речи 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; по 

заданному алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета; 
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осуществлять коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения. 
 

9 КЛАСС 

Работа над словом 

адекватно использовать ранее изученную лексику в рамках коммуникативной и 

учебной деятельности; 
 

распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение). 
 

Работа над словосочетанием и предложением 

по заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных предложений; 

выявлять     основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения, интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями; понимать особенности употребления 

сложносочиненных предложений в речи; выделять основные нормы построения 

сложносочиненного         предложения; выявлять         грамматическую         синонимию 

сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными членами; 

по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, 

выделять     главную и придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчиненного предложения, различать виды сложноподчиненных предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения; выявлять 

сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, сложноподчиненные 

предложения с       придаточной частью       определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, 

условия,     уступки,     следствия,     цели); выявлять однородное,     неоднородное и 

последовательное      подчинение      придаточных      частей; выявлять грамматическую 

синонимию сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными 

членами; понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, 

особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи; 

по заданному алгоритму распознавать предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; понимать 

основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; выявлять 

грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений; 

по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с разными 

видами связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи; употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; по 
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заданному алгоритму распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы 

включения цитат в высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью. 
 

Работа над текстом. 

владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

уметь вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и 

передавать информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 330 слов; подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и / или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не 

менее 300 слов). 

извлекать информацию из различных источников, при необходимости 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять 

информационную обработку текстов по заданному алгоритму (создавать тезисы, 

конспект, реферат, рецензию); использовать при создании собственного текста разные 

функционально-смысловые типы речи, понимать закономерности их сочетания, в том 

числе сочетание элементов разных стилей речи в художественном произведении; 

использовать нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, стилям речи, нормы построения тезисов, конспекта, реферата; 

понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 

слов; 

создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); 

классного сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат по заданному 

алгоритму; 

по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-

делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Виды речевой деятельности и культура речи 

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в 

устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка 

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

основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

владеть различными видами диалога; 

владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
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ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; по 

заданному алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; владеть национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 
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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 опорой на 

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

применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; 
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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; «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению  (по  

выбору)  следующих  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, рассказ 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 досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы; 

11) формирование  умения  участвовать  в  учебно-исследовательской и 

проектной 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. 

 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки» и является обязательным для изучения. Учебный предмет 

«Иностранный (английский) язык», неразрывно связан с дисциплиной «Русский язык», 

обеспечивая достижение обучающимися с ТНР образовательных результатов в области 
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обучения языку и развития речи. 

Личностные результаты обучения. 

– Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

– толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 

– мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; 

– способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения, 

умение сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 

– сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 

– отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира 

и потенциальной возможности к самореализации. 
 

Метапредметные результаты обучения. 

– Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои 

действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в 

соответствии с указаниями учителя; 

– умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять 

сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; умение выслушать чужую точку 

зрения и предлагать свою; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для 

обобщения и классификации объектов, стремиться строить элементарные логические 

рассуждения; 

– умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств, умение вступать в коммуникацию, 

поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

– умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного 

общения. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного 

общего образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и 

овладение коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе 

CEFR (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка). Виды речевой деятельности на английском языке у детей с ТНР 

оцениваются в зависимости от структуры речевого дефекта. 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на 

уровне основного общего образования обучающиеся овладеют следующими 

навыками: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

2) прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией. 

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 
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6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%); 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой 

на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, 

в частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение 

 (прогнозирование результатов практического овладения диалогической и 

монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) 

диалогическая форма речи 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-

реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи 

1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого 

раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание услышанного или прочитанного текста; 

7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность; 

3) заполнять пропущенные слова в тексте; 

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 

5) дополнять предложения; 

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 
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вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлять описание картины; 

9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка: 

(прогнозирование результатов практического овладения произносительными 

навыками зависит от структуры речевого дефекта) 

1) владеть следующими произносительными навыками: 

2) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом 

особенностей фонетического членения англоязычной речи; 

3) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

в области межкультурной компетенции: 

1) использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

2) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

3) об организации учебного процесса в Великобритании; 

4) о знаменательных датах и их праздновании; 

5) о досуге в стране изучаемого языка; 

6) об особенностях городской жизни в Великобритании; 

7) о Британской кухне; 

8) о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

9) об известных личностях в России и англоязычных странах; 

10) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

11) об известных писателях России и Великобритании; 

12) о культурных стереотипах разных стран. 
 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные и метапредметные результаты соответствуют ООП ООО 

Предметные результаты предусматривают наличие специфики речевого развития и 

предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, 

использование заданных планов при пересказах и составлении собственных текстов на 

исторические темы, алгоритмов анализа исторических явлений, предварительного 

анализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно на 

начальных этапах обучения на уровне основной школы. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты соответствуют ООП ООО 

Предметные результаты предусматривают наличие специфики речевого развития и 

предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, 

использование заданных планов при пересказах и составлении собственных текстов, 

алгоритмов анализа данных, представленных в рамках учебного предмета, 

предварительного анализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов, 

особенно на начальных этапах обучения на уровне основной школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные и метапредметные результаты соответствуют ООП ООО 

Предметные результаты предусматривают наличие специфики речевого развития и 

предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, 

использование заданных планов при пересказах и составлении собственных текстов, 
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алгоритмов анализа материала учебника и других дополнительных материалов, 

поэтапную отработку географической терминологии, предварительного анализа, 

коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно на начальных 

этапах обучения на уровне основной школы. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ООП ООО. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ООП ООО 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствует ООП ООО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствует ООП ООО 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ООП ООО 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

 ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ООП ООО 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствует ООП ООО 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ООП ООО 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При подготовке рабочей программы учитывались требования к 

личностным и метапредметным результатам, отраженные в

 Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. 

По структуре планируемые результаты освоения программы 

соответствуют планируемым результатам АООП ООО, они 

включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

спортивному прошлому и настоящему многонационального народа России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности спортивной составляющей 

жизни российского народа). Знание истории спорта, знаменитых спортсменов 

России и мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к занятиям адаптивной физической 

культурой; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам при выполнении физических упражнений и в совместной 

спортивной деятельности. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное, спортивное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

физическим возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм на 

уроках «Адаптивная физическая культура». 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа

 жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

8. Развитое эстетическое сознания через освоение понимания красоты 

движения и человека. 
 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического     мышления,     наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом). 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию по истории спорта, теоретическим основам адаптивной 

физической культуры, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление 

режима дня, программы тренировок и т.д. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы на основе 

содержания предмета «Адаптивная физическая культура». Обучающийся сможет: 

● подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или 
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спортивному инвентарю; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком движение; 

● определять логические связи между движениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания о физическом упражнении, к 

которому применяется алгоритм; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения 

теоретических основ адаптивной физической культуры); 

Коммуникативные УУД 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивная физическая культура»; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Регулятивные УУД 

5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты по предмету «Адаптивная физическая культура»; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов в части физического совершенствования; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач на уроках по адаптивной физической культуре. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
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учебных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и задачи; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать оптимальные 

ресурсы для совершенствования двигательных функций; 

● планировать и корректировать свое физическое развитие. 

7. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией на занятиях по адаптивной 

физической культуре. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения упражнения; 

● обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

9. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной 

физкультуре и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и 

делать         выводы о причинах его успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к правильному выполнению физического упражнения; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» является всестороннее развитие 

личности обучающихся, формирование осознанного отношения к своим силам, развитие 

основных физических качеств, компенсация нарушенных функций организма. 

Результатом освоения программы по адаптивной физической культуре являются 

предметные, метапредметные и личностные результаты освоения программы по 

физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Предметные результаты освоения программного материала каждым обучающимся 

могут определяться индивидуально с учетом его особых образовательных потребностей, 

особенностей развития моторики и состояния здоровья, а также с учетом речевых 

возможностей обучающихся, и имеющихся у них ограничений. 

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: 
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вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий и соревновательной деятельности, а также носить 

прикладной характер в повседневной двигательной деятельности. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствует ООП ООО 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения  

Соответствуют ООП ООО 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Соответствует ООП ООО 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Система оценки должна быть персонифицирована в соответствии с тяжестью 

нарушения, его нозологии и особенностям проявления в речевой деятельности. 

Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи 

(произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 

ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, 

моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе оценивания может варьироваться. Выбор конкретного 

варианта осуществляется учителями-предметниками в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и 

структурой речевого нарушения. 

Отбор вербального материала для контрольных и проверочных работ 

осуществляется в соответствии с целевыми и содержательными установками каждой 

конкретной дисциплины, а также с учетом речеязыковых возможностей обучающихся. 

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от 

индивидуальных особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным 

(аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании 

(аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала (например, 

текстовых задач и т.п.) в графический или предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 

иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) 

осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему 

и / или конкретные образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по 

заданному алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени для 

устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 

Всеми участниками образовательного процесса осуществляется организация и 

соблюдение речевого режима, являющегося обязательным для обучения обучающихся по 

варианту 5.2. Это относится и тем случаям, когда обучающимся необходим специальный 
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речевой и голосовой режим (при заикании, нарушениях голоса или в иных случаях). 

Государственная итоговая аттестация регламентируется нормативно-

правовыми актами, регулирующими содержательные и организационно-методические 

особенности государственно-итоговой аттестации с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (Федеральным Законом «Об Образовании в Российской 

Федерации», Приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора, инструктивными 

письмами и методическими материалами, направляемыми Рособрнадзором, или иными 

нормативными актами). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. АДАПТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Соответствуют ООП ООО (за исключение программ «Русский язык», 

«Развитие речи», «Английский язык») 

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

деятельности), учебных моделей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования. 
 

2.1.1.Русский язык 

Составлена 

Брославской Т.Л., 

учителем русского языка и литературы, 

высшей квалификационной категории 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предназначена для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.2) 5-9-х классов и составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

 приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Минпросвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/  под 

ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009; 

 Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf?1487011502834
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-tiazhelymi-narusheniiami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-tiazhelymi-narusheniiami-rechi
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учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09); 

 Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

(действуют с 01.01.2021, срок действия ограничен 01.01.2027); 

 Санитарными правилами и нормами 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 РФ от 28.01.2021 г. № 2 (действуют с 01.03.2021, срок действия 

ограничен 01.03.2027); 

 Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утверждённой Распоряжением правительства РФ от 09.04.2016г № 637-р 

 Примерной рабочей программой основного общего образования «Русский язык» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

 Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 07.02.2019 г. 

№ 97-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Томской области»; 

 Программой воспитания МАОУ СОШ № г. Томска на 2023-2025 гг. (утверждена на 

педагогическом совете школы, протокол №21 от 30.09.2023 г., введена в действие 

приказом № 381-08 от 01.09.2023 г.); 

и на основе рабочей программы к предметной линии учебников для 5-9 классов 

образовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

др. (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.-13-е изд.-М.: Просвещение).   

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

     Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 

язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, 

основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

     Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 
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важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского и других народов России.  

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 

и коммуникативной  культуры  ученика, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

     Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать 

её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни Речевая и текстовая деятельность 

является системообразующей доминантой школьного курса русского языка 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметных результатов обучения, в  содержании  обучения  (разделы  «Язык и 

речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

Целями изучения русского языка по программе основного общего образования 

являются: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской  

Федерации  и  языку  межнационального общения;   

 проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, 

форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов  

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

человеческой деятельности;  

 проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и 

языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; 

 практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических 

средств;  

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой  деятельности,  коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 овладение русским языком как средством получения различной информации, в 

том числе знаний по разным учебным предметам; 
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 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: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и др.); 

 освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, 

овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора;  

 логической структуры, роли языковых средств. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в  

предметную  область  «Русский язык и литература» и является обязательным для  

изучения. 

     Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в  рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2.). 

 

Включение воспитательной программы школы в  программу учебного предмета 

«Русский язык» 

Взаимосвязь с программой воспитания выстраивается за счёт реализации модуля 

программы «Школьный урок» через включение в систему учебных занятий следующих 

направлений: 

■ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

лингвистических явлений, организация  работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией через чтение и обсуждение научно-учебных, публицистических 

и художественных текстов, инициирование обучающимися своего мнения по  поводу 

полученной  информации, выработки своего к ней отношения; 

■ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, проблемных ситуаций нравственно-этического характера для 

обсуждения в классе; 

■ организация шефства в микро группах сменного состава мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего им 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

■ инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, связанных 

с текстоведением и культурой речи, что даст обучающимся возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической и /или практико-ориентированной  

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока также  

предполагает следующее: 

■ установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности учащихся; 

■ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

■ применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

■ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке.  

Основные  разделы  лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. 

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

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

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

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика.  

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

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.  

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения- миниатюры). 

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

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема  и  главная  мысль  текста. Микротема текста. 

Ключевые слова.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; 

их особенности.  

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 
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Смысловой анализ текста: его  композиционных  особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи  предложений в тексте; использование языковых средств  

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного  текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика.  

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики.  

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных 

звуков. 

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.  

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова.  

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные средства 

фонетики Прописные и строчные буквы.  

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики.  

Понятие «орфограмма» Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь.  

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов); основные  способы  разъяснения  значения  

слова  (по  контексту, с помощью толкового словаря).  

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

Лексический  анализ  слов  (в  рамках  изученного).  

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

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

числе чередование гласных с нулём звука). Морфемный анализ слов.  

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.  

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными 

(в рамках изученного).  

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. Правописание неизменяемых 

на письме приставок и приставок на - з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. Правописание ы —  и после  ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 
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Морфология как раздел грамматики. Грамматическое  значение слова.  

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

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

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

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа.  

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные Несклоняемые имена существительные.  

Морфологический анализ имён существительных.  

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных  

Правописание собственных имён существительных Правописание ь на конце 

имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных Правописание о — е 

(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

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

существительных. Правописание корней с чередованием а // о: - лаг - — -лож -; 

-раст -  —  -ращ -  —  -рос -;  -гар -  —  -гор -,  -зар -  —  -зор -;-клан- 

— -клон -, -скак — -скоч- 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными.  

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 
Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

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

синтаксические функции.  

Склонение имён прилагательных. Морфологический анализ имён 

прилагательных. Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных Правописание о — е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных.  

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий  

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.  

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и  несовершенного  вида,  возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. Спряжение глагола.  

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- — 
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-мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-; 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 

2-го лица  единственного числа после шипящих.  

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

ива- 

Правописание безударных личных окончаний глагола. Правописание гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.  

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.  

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании.  

Синтаксический анализ словосочетания.  

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений.  

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного 

падежа с предлогом; сочетанием  имени  числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое  и  

морфологические  средства его выражения: глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство   Определение и типичные средства его 

выражения. 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения 

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

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

условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение Однородные члены предложения, их роль в речи 

Особенности интонации предложений с однородными членами Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, 

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

обобщающим словом при однородных членах.  

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения.  

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.  

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

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

зато, да (в значении и), да (в значении но).  

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной  

связью. Предложения  сложносочинённые и сложноподчинённые (общее  

представление,  практическое усвоение).  

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.  

Предложения с прямой речью.  
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Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог.  

Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел 

лингвистики. 

 

6 класс 

Общие сведения о языке 

Русский язык — государственный язык. Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке.  

Язык и речь 

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

лингвистическую тему.  

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.  

Текст 

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

способов и средств связи  предложений в тексте; использование языковых средств  

выразительности (в рамках изученного).  

Информационная переработка текста План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста.  

Описание как тип речи. Описание внешности человека Описание помещения 

Описание природы. Описание местности Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

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

статья. Научное сообщение. 

Система языка  

Лексикология. Культура речи 

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

заимствованные слова.  

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).  

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. Лексический  анализ  слов. Фразеологизмы. Их признаки и 

значение. Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

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

словоупотребления. Эпитеты, метафоры, олицетворения. Лексические словари.  

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. Основные 

способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части 

речи в другую).  

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращённых слов.  

Нормы правописания  корня  -кас-  —  -кос-  с  чередованием 

а // о, гласных в приставках пре- и при-  

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. Нормы произношения имён существительных, 

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

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

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.  

Степени сравнения качественных имён прилагательных. Словообразование имён 

прилагательных. Морфологический анализ имён прилагательных. Правописание н 

и нн в именах прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- имён 

прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных.  

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного).  

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 

имён числительных.  

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

собирательные), порядковые числительные.  

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные.  

Словообразование  имён  числительных.  

Склонение количественных и порядковых имён числительных.  

Правильное образование  форм  имён числительных.  

 Правильное употребление собирательных имён  числительных.  

Употребление имён числительных в научных текстах,  деловой речи.  

Морфологический анализ имён числительных.  

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных; нормы правописания окончаний числительных.  

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 
Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения Синтаксические функции 

местоимений.  

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, 

определительные. 

Склонение местоимений. Словообразование местоимений.  

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

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

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений в 

тексте.  

Морфологический  анализ  местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание место- имений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.  

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного) 
Глагол 

Переходные и непереходные глаголы Разноспрягаемые глаголы.  

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении.  

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.  

Нормы ударения в глагольных формах (в  рамках  изученного).  

Нормы словоизменения глаголов.  

Видовременная соотнесённость глагольных форм в тексте Морфологический анализ 

глаголов.  
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Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола.  

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

7 класс 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа  

Язык и речь 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации.  

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).  

Структура текста. Абзац.  

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста.  

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). Языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические(звукопись),словообразовательные, 

лексические (обобщение). Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения.  

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

способов и средств связи  предложений в тексте; использование языковых средств  

выразительности (в рамках изученного).  

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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

художественной литературы.  

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.  

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).  

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля.  

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение).  

Причастие 

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

причастии.  

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение 

причастий.  

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. Морфологический анализ 

причастий.  

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горя- чий). Употребление причастий с 

суффиксом –ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа прич + сущ.  

Ударение в некоторых формах причастий. Правописание падежных окончаний 

причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн 

в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописание 

окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями.  

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  
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Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в 

рамках изученного). 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.  

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе 

словосочетаний. Деепричастный оборот.  

Морфологический анализ деепричастий. Постановка ударения в деепричастиях  

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями.  

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами.  

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом.  

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в 

рамках изученного). 
Наречие 

Общее грамматическое значение наречий.  

Разряды  наречий  по  значению.  Простая  и  составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий.  

Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический 

анализ наречий.  

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий.  

Роль наречий в тексте.  

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

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

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

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

после шипящих.  

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в речи.  

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 

речи от служебных.  

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.  

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные.  

Морфологический  анализ  предлогов.  

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями.  

Нормы употребления  имён  существительных  и  местоимений с  предлогами.  

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

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

наперерез.  
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Правописание  производных  предлогов.  

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. Разряды союзов по строению: 

простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды союзов по 

значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся  сочинительные  союзы.  

Морфологический  анализ  союзов.  

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

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи 

предложений и частей текста.  

Правописание  союзов.  

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения.  

Частица 

Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные.  

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической  окраской.  Интонационные  особенности  предложений 

с частицами.  

Морфологический анализ частиц.  

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

речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не 

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

словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка.  

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов.  

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.  

Морфологический анализ междометий. Звукоподражательные слова.  

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении.  

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи.  

 

8 класс 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков.  

Язык и речь 

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

научным сообщением.  

Диалог.  

Текст 

Текст и его основные признаки.  

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение).  
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Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.  

Функциональные разновидности языка 

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

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

автобиография, характеристика).  

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.  

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в 

тексте.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. Функции 

знаков препинания.  

Словосочетание 

Основные  признаки  словосочетания.  

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные.  

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание.  

Синтаксический анализ словосочетаний.  

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний.  

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность.  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). 

Их интонационные и смысловые особенности.  

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях.  

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания).  

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).  

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные).  

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые).  

Предложения полные и неполные.  

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной 

речи интонации неполного предложения. Грамматические, интонационные 

и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.  

Нормы построения простого предложения, использования инверсии.  

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего.  

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

способы его выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым.  
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Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями.  

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные  члены  предложения,  их  виды.  

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные.  

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство  как  второстепенный  член  предложения. Виды обстоятельств 

(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо- личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи.  

Простое осложнённое предложение  

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или...  или,  

либo...  либo,  ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции.  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным  оборотом;  

нормы  обособления  согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,  

обстоятельств,  уточняющих  членов,  пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 
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Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

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

их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

9 класс 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном 

мире. 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

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

жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного 

языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст 

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

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально- смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

 

 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

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

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, 

обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

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

Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 
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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 др.). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных 

предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие  о  сложносочинённом  предложении,  его  строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нор- мы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

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 сложно- подчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 
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Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

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

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков 

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

цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

на уровне основного общего образования 

Личностные результаты освоения Рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными   и   духовно-

нравственными   ценностями,   принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

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

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

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

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений,  написанных  на  русском  языке;  готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

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

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном   и   

многоконфессиональном   обществе,   понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка,  к  истории и 

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

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

достижениям своей Родины  —  России,  к  науке,  искусству,  боевым  подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного  воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

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

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

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных   

поступков;   свобода   и   ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

народов; понимание  эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как  средства  коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре- жим 

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 без- 

опасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том  

числе  опираясь  на  примеры  из  литературных  произведений,  написанных на 

русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

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

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

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

будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных по- следствий 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, технологи- ческой и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений  

об  основных  закономерностях  развития  чело века, природы и  общества,  

взаимосвязях  человека  с  природной и социальной средой;  

 закономерностях развития языка;  

 овладение языковой и читательской культурой,  навыками чтения как средства 

познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии  в  условиях  

неопределённости,  в   повышении   уровня  своей   компетентности   через   

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

получать в совместной  деятельности  новые  знания,  навыки  и   компетенции 

из опыта других;  

 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в  области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

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

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 

речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

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

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному 

признаку; 

 выявлять закономерности и противоречия в  рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать  выводы  с  использованием  дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ  решения  учебной  задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие  между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования;  

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
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обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

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

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно  запоминать  и  систематизировать  информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

 воспринимать и формулировать  суждения,  выражать  эмоции в соответствии с 

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

дискуссиях, в устной моно- логической речи и в письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
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при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,  

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм  решения  задачи  (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и  предлагать план её изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
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 осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку;  

 принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

5 класс 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка ,приводить примеры,  

свидетельствующие об этом. 

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

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее пяти  

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее трех 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 менее100слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

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

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание  исходного текста 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

100 слов; для сжатого изложения—не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста  объёмом 90—100 слов; словарного диктанта 

объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

 пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными  

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

этикета. 

 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые 

части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова); применять эти знания при создании  собственного текста (устного и 

письменного). Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 
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Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности относительной  

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи. Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в 

практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания. Создавать  тексты-повествования  с  опорой  на  жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом трех и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

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

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

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

изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в 

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

учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствованиях содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать  различие  между  звуками буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения 

и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов  и антонимов; определение значения слова по контексту, с 

помощью  толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический  анализ  слов  (в  рамках  изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 
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Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

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

выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём  

звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); 

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

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

непроверяемыми, непроизносимыми согласными(в рамках изученного); ё — о 

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

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография  

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

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

решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

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 

слово  изменения, произношения  имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; 

о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах  и  окончаниях;  суффиксов  -чик-  —  -

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

-раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-—-зор-; -клан-— 

-клон-, -скак-—-скоч-; употребления/ неупотребления ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы  слово изменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных  окончаний;  

о —  е после  шипящих  и  ц в  суффиксах окончаниях; кратких форм имён 
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прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания 

не с именам прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени 

глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить  частичный  морфологический  анализ    глаголов (в рамках  изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

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

суффиксов -ова-— 

-ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л-в 

формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с 

глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в 

рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

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

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, обращением; распознавать 

предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические 

средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительными и местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

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

существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выбор знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

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

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на 

письме диалог. 
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6 класс 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры 

использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее шести 

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 четырех 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 ре-чевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка, в том числе вовремя  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   слов с непроверяемыми 

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

Текст 

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

зрения его принадлежности к функционально-смысловым типам 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, видовременную 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. 
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Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и 

жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

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

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную 

и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из  лингвистических  словарей  и  

справочной  литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

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

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров 

(рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно-русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 

стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры,  олицетворения;  понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности. Распознавать в тексте  фразеологизмы,  

уметь  определять их значения; характеризовать ситуацию употребления 

фразеологизма. Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов устаревших слов; оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. Определять способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные 

орфограммы;  проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. Соблюдать нормы правописания сложных 
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и сложносокращённых слов; нормы правописания корня -кас- — -кос- с 

чередованием а//о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография  

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и 

полу- со словами. 

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

словоизменения имён существительных. Различать качественные, относительные 

и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имён 

прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения 

имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы 

правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён 

прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль 

имён числительных в речи, особенности употребления  в научных текстах, деловой 

речи. Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать 

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в 

речи. Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

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

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать 

нормы правописания местоимений с  не и  ни, слитного,  раздельного и дефисного 

написания местоимений. Распознавать переходные и непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и 

личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

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

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов 

и в речевой практике. 

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 
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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 пяти реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог—

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 

120 слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических  

текстов (рассуждение-доказательство,  рассуждение-объяснение, рассуждение-

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

и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

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

форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

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

сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время  списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного 

диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на  письме  

правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять 

его структуру, особенности абзацного   членения,   языковые     средства     

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

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

сочинения-миниатюры объёмом шесть и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

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

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание 

текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной 

переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и  справочной  литературы,  и  использовать её в учебной 

деятельности. 
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Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

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

художественной литературы. 

Характеризовать     особенности     публицистического     стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать  особенности  официально-делового  стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов 

(на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 

русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слов, применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

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

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. 

Причастие. 
Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 
Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение 

в речевой практике. 
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Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты. 
Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно ставить ударение в 

некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных окончаний и 

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

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего 

времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, 

написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как  особую  группу  слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в 

деепричастиях. Применять правила написания гласных в суффиксах 

деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования  наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 

практике. Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

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

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

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

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

наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.  

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

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

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

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

правописания производных предлогов. Проводить морфологический анализ 

предлогов,  применять это умение при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств 

связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

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

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

особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в  речи  в  соответствии  с  их  значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. Проводить морфологический 

анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике. Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

8 класс 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений,  личных впечатлений чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением. Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и темы на основе  жизненных  наблюдений  (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

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

художественных, публицистических текстов  различных функционально-смысловых 

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

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного 

диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение четвёртого года  обучения  орфограммы,  

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать  особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме 

правила русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности, указывать способы и средства связи предложений 

в тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. Создавать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом семь и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных 

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

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

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

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; 
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оформлять деловые бумаги. Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

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

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания.  

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях публицистического стиля, 

риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. 

Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство—меньшинство, количественными сочетаниями. Применять 

нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, 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…таки. Применять 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов(и...и, или...или, либo... 
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либo, ни...ни, тo...тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. Распознавать простые 

неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять 

омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

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

понимать внутренние и внешние функции русского языка уметь рассказать о них.  

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания   объёмом не менее 80 слов на 

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

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

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее шести 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 

менее150слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
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Соблюдать в  устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время  списыва-ниятекстаобъёмом140—160слов; словарного 

диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом140—160 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему иглавнуюмысльтекста; 

подбиратьзаголовок, отражающийтемуилиглавнуюмысльтекста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

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

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом восемь и более 

предложений или объёмом не менее шести предложений сложной структуры, если 

этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные 

сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы. Владеть умениями информационной переработки текста: выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и 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 менее280 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 

300слов). Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста—целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

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

основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания 

элементов  разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении. Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 

понимать особенности их сочетания в пределах одноготекста; 

пониматьособенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,при 

надлежащих 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. 
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Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложносочинённоепредложение 

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 сложносочиненного предложения, 

интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. Понимать особенности употребления 

сложносочинённых предложений в речи. Понимать основные нормы построения 

сложносочинённого предложения. Понимать явления грамматической синонимии 

сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными 

членами; использовать соответствующие конструкции в речи. Проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. Различать подчинительные союзы и союзные слова.  

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. Выявлять 

сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

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

меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). Выявлять 

однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложений 

и простых предложений с обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. Понимать основные нормы построения 

сложноподчинённого предложения, особенности употребления сложноподчинённых 

предложений в речи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчиненных предложений. Применять нормы построения 

сложноподчинённых предложений и  постановки знаков препинания в них.  

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать соответствующие 

конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в 

бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 



 

95 

 

Понимать основные нормы построения сложны предложений с разными видами 

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

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. Уметь цитировать и применять разные способы 

включения цитат в   высказывание. Применять правила построения предложений с 

прямой и косвенной речью, при цитировании. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС 

Общее количество — 204 часов 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  (2 ч) 

Богатство 
и выразительность 
русского языка. 
Лингвистика как 
наука о языке 

 

Лексическое и фразеологическое  

богатство 

(обширный словарный состав, на- 

личие многозначныхслов, развитая 

система переносных значений 

слова, 

синонимы и антонимы, 

устойчивые 

выражения, пословицы и 

поговорки). 

Словообразовательные возможности 

русского языка (в пределах 

изученного 

в начальной школе), богатство  

изобразительнов-выразительных 

языковых средств. 

Основные разделы лингвистики 

(фоне-

тика,орфоэпия,графика,орфографи

я,лексикология,морфемика,словоо

бра-

зование,морфология,синтаксис,пун

к-

туация).Языккакзнаковаясистема.  

Язык как средство человеческого 

 общения. Основные единицы 

языка 

 и речи: звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение. 

 

Анализировать лексические 
значения 
Многозначных слов, сравнивать 
прямое 
и переносное значения слова, 
значения 
слов в синонимическом ряду и 
антонимической паре, значения 
слова и 
фразеологизма, наблюдать за 
 образованием новых слов. 

 

Самостоятельно формулировать 
суждения о красоте и богатстве 
русского языка на  

основе проведённого анализа. 
Анализировать прозаические и 
поэтические тексты с точки 
зрения использования в них 
изобразительно-выразительных 
языковых средств; 
самостоятельно формулировать 
обобщения и выводы о 
словарном богатстве русского 
языка. 
Характеризовать основные 
разделы лингвистики. 
Определять основания для 
сравнения слова и социальных 
знаков (дорожные знаки, знаки 
сервисов, предупредительные 
знаки, математические символы 
и проч.). 
Характеризовать язык как 
систему знаков и как 
средство человеческого 
общения. 
Выявлять и сравнивать основные 
единицы языка и речи (в пределах 
изученного в начальной школе) 

 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (3 ч)  

Язык и 

человек. 

Общение 

устное и 

письменное 

  

Язык и человек. Общение устное 

и письменное. Стили речи. 

Осознают роль речевой 

культуры, общения, 

коммуникативных умений    

в жизни человека. Читают и 

анализируют текст. 

Озаглавливают текст 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

http://repetitor.1c.ru

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
http://repetitor.1c.ru/
http://repetitor.1c.ru/
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  упражнения. Пишут мини-

сочинение. 

Узнают основные 

особенности устной и 

письменной речи, 

анализируют устные и 

письменные высказывания с 

точки зрения их цели, 

условий общения. 

Рассматривают и объясняют 

схему. Отвечают на вопросы, 

анализируя пословицы и 

поговорки русского народа. 

Списывают текст, учат его 

наизусть и подготавливают 

его торжественное 

произношение. Приводят 

примеры ситуаций, в 

которых происходит устное 

и письменное общение. 

Овладевают приёмами 

работы с учебной книгой; 

знакомятся с особенностями 

ознакомительного и 

изучающего чтения. Читают 

текст, анализируют его 

структуру, пересказывают 

содержание, пользуясь 

выделенными словами. 

Овладевают приёмами и 

правилами эффективного 

слушания устной 

монологической речи и речи 

в ситуации диалога. 

Работают в группе. 

Сочиняют продолжение 

сказки, моделируя ситуацию 

диалога. Работают дома: 

слушают информационное 

сообщение в СМИ и готовят 

его пересказ в классе. 

http://www.school.e

du.ru/ 

http://all.edu.ru/ 

Стили речи Выявляют особенности 

разговорной речи, языка 

художественной литературы 

и стилей речи. 

Устанавливают 

принадлежность текста к 

определённой 

  

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
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функциональной 

разновидности языка. 

Анализируют тексты 

упражнений с точки зрения 

целей высказывания; ищут в 

школьных учебниках 

примеры научных и 

художественных текстов; 

сравнивают выражения 

приветствия. Знакомятся с 

понятием речевого этикета. 

Система языка. Фонетика, графика, орфоэпия   (24 ч) 

Звуки и 

буквы. 

Произношен

ие и 

правописание 

   Части слова. Орфограмма. 

Место орфограмм в словах. 

Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные 

части речи. Имя 

существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание 

гласных в надежных  окончаниях 

существительных. 

Буква ь на конце 

существительных после 

шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, 

число. Правописание гласных в 

надежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Дефис в неопределенных 

местоимениях.  

Глагол: лицо, время, число, род (в 

прошедшем времени); 

правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. 

Правописание -тся и -ться; 

раздельное написание не с 

глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное 

написание предлогов со словами.  

Читают текст, определяют 

его тему, анализируют 

содержание, высказывают и 

обосновывают своё мнение о 

тексте. 

Осознают соотношение 

произношения и 

правописания. Знакомятся с 

понятием транскрипции, 

отрабатывают его в 

упражнениях. Вспоминают 

понятие орфографического 

правила. Работают в группе. 

Читают и списывают текст, 

выделяя безударные гласные; 

определяют основную мысль 

текста. Знакомятся с 

репродукцией картины. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/


 

99 

 

Частица (ознакомление). 

Орфограмма  Знакомятся с понятием 

орфограммы, её признаками; 

письменно выполняют 

упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. 

Знакомятся с понятием 

морфемы, графически 

выделяют морфемы в слове. 

  

Правописани

е 

проверяемых  

безударных 

гласных в 

корне слова 

 Читают текст, определяя 

ударные и безударные 

гласные. Усваивают правило 

написания безударных 

гласных в корне слова. 

Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное 

правило: вставляют 

пропущенные буквы, 

проставляя ударение и 

подбирая проверочные слова. 

Учатся различать одинаково 

произносимые слова с 

разным написанием. Пишут 

диктант. 

  

Правописани

е 

проверяемых 

согласных в 

корне слова 

 Анализируют слова и 

распределяют их в группы по 

способу проверки на- 

писания согласных в корне. 

Усваивают правило 

написания проверяемых 

согласных в корне слова. 

Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное 

правило. Учатся различать 

одинаково произносимые 

слова с разным написанием. 

Участвуют в 

лингвистической игре, 

направленной на 

запоминание правописания 

словарных слов. 

  

Буквы и, у, а 

после 

шипящих 

 Активизируют правило 

написания букв и, у, а после 

шипящих. Выполняют 

упражнения, 

отрабатывающие данное 

правило: вставляют 

пропущенные буквы, 
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составляют предложения со 

словами-исключениями из 

правила, работают с 

орфографическим словарём, 

составляют предложения. 

Разделитель

ные ъ и ь 

 Активизируют и 

анализируют правило 

написания разделительных ъ 

и ь. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное 

правило: составляют 

предложения со словами, 

иллюстрирующими правило, 

изменяют форму слов так, 

чтобы появилась 

орфограмма, пишут диктант 

и выделяют те случаи, когда 

ь не является 

разделительным знаком. 

  

 

Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими 

словами 

 Активизируют правило 

раздельного написания 

предлогов с другими 

словами. Выполняют 

упражнения, закрепляющие 

данное правило. Списывают 

текст, выделяя орфограммы-

буквы и орфограммы-

пробелы. Запоминают 

предлоги, пишущиеся через 

дефис и составляют с ними 

предложения. Работают с 

иллюстрацией, описывают 

происходящее на ней. 

  

 

Тема текста  Анализируют темы 

сочинений.  Подбирают  

заголовок  к  приведённому в 

упражнении сочинению 

ученика, анализируют само 

сочинение. Перерабатывают 

сочинение и записывают 

исправленный вариант. 

  

Личные 

окончания 

глаголов 

 Активизируют знания о 

личных окончаниях глаголов 

при помощи таблицы. 

Выделяют окончания 

глаголов в текстах 

упражнений. Составляют 

предложения с глаголами. 
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Определяют написание не с 

глаголами. 

Имя 

существитель

ное 

 Определяют 

морфологические признаки 

имени существительного. 

Определяют род, число, 

склонение, падеж имён 

существительных. 

Активизируют правило 

написания ь на конце имён 

существительных. 

Анализируют таблицы. 

Выделяют окончания в 

именах существительных. 

  

Имя 

прилагательн

ое 

 Определяют 

морфологические признаки 

имени прилагательного. 

Составляют предложения с 

именами прилагательными. 

Согласуют имена 

прилагательные с именами 

существительными. 

Выделяют окончания в 

именах прилагательных, 

определяют их род, число, 

падеж. Устно или письменно 

описывают картину. Пишут 

диктант. 

 

Местоимение  Определяют 

морфологические признаки 

местоимения. Указывают 

лицо, падеж и число 

местоимений, приведённых в 

упражнениях. Читают и пере 

- сказывают текст, 

выписывают из него 

местоимения. 

 

Основная 

мысль текста 

 Определяют способы 

выражения основной мысли 

текста. Анализируют заметку 

и замечания к ней, 

редактируют заметку. Пишут 

сочинение на заданную тему 

и по возможности делают к 

нему иллюстрации. 

Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. 

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (34 ч) 
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Синтаксис Основные синтаксические 

понятия (единицы): 

словосочетание, предложение, 

текст.  

Пунктуация как раздел науки о 

языке.  

Словосочетание: главное и 

зависимое слова в 

словосочетании.  

Предложение. Простое 

предложение; виды простых 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце 

предложения), выделения, 

разделения (повторение).  

Грамматическая основа 

предложения. Главные члены 

предложения, второстепенные 

члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и 

распространенные предложения 

(с двумя главными членами). 

Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, 

а также связанными союзами а, 

но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами 

а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. 

Двоеточие и тире после 

обобщающего слова.  

Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания 

при обращении.  

Сложное предложение. Наличие 

двух и более грамматических 

основ как признак сложного 

предложения. Сложные 

предложения с союзами (с двумя 

Овладевают основными 

понятиями синтаксиса. 

Анализируют тексты с точки 

зрения их смысла и связи 

слов в предложении и 

предложений в тексте. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми 

предложениями в сложном 

предложении перед  и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, 

который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и 

перед ними; знаки препинания 

при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик 

диалога.  

 

Пунктуация  Овладевают знаниями о 

пунктуации как разделе 

науки о языке. Осознают 

значение знаков препинания 

для понимания текста. 

Анализируют тексты с точки 

зрения роли в них знаков 

препинания. Списывают 

тексты, пишут краткие 

изложения. 

 

Словосочетан

ие 

 Распознают словосочетания в 

составе предложения, 

определяют главное и 

зависимое слова в 

словосочетании. Обозначают 

смысловые связи между 

главными и зависимыми 

словами в словосочетании. 

Пишут диктант. Работают с 

иллюстрацией - составляют 

словосочетания, 

соответствующие теме 

рисунка. 

 

Разбор 

словосочетан

ия 

 Характеризуют 

словосочетания по 

морфологическим признакам 

главного слова и средствам 

грамматической связи 

(выделяют окончание и/или 

предлог). Выполняют 

разборы словосочетаний. 

 

Предложение  Определяют границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и 

письменной речи. 
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Анализируют 

интонационные конструкции. 

Определяют главные члены в 

предложении. Пишут сжатое 

изложение по тексту. 

Виды 

предложений 

по цели 

высказывани

я 

 Распознают виды 

предложений по цели 

высказывания. 

Характеризуют смысловые и 

интонационные особенности 

повествовательных, вопроси- 

тельных, побудительных 

предложений. Пишут 

диктант. Моделируют 

интонационную окраску 

различных по цели 

высказывания предложений.  

Обращаются к знаниям, 

полученным на уроках 

литературы: определяют 

принадлежность цитат к тем 

или иным произведениям А. 

С. Пушкина. 

 

Восклицател

ьные 

предложения 

 Распознают виды 

предложений по 

эмоциональной окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные). 

Соотносят эмоциональную 

окраску предложения и цель 

высказывания. Работают в 

парах. Пишут сочинение и 

готовят устный отзыв о 

сочинении товарища. 

 

Члены 

предложения 

 Опознают главные и 

второстепенные члены 

предложения. Выделяют 

основы в предложениях. 

 

Главные 

члены 

предложения

. 

Подлежащее 

 Определяют признаки, 

способы выражения 

подлежащего, его связь со 

сказуемым. 

 

Сказуемое  Определяют виды сказуемого 

и способы его выражения. 

Пишут мини-сочинение, 

используя глаголы-

сказуемые. Описывают 
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действия человека при 

помощи глаголов-сказуемых. 

Тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

 Распознают опознавательный 

признак употребления тире 

как знака разделения между 

главными членами: 

выражение подлежащего и 

сказуемого 

существительными в 

именительном падеже. 

Отрабатывают в 

упражнениях навыки 

определения главных членов 

предложения. 

 

Нераспростра

нённые и 

распростране

нные 

предложения 

 Различают распространённые 

и нераспространённые 

предложения. Составляют 

нераспространённые 

предложения и 

распространяют их 

однородными членами. 

 

Второстепен

ные члены 

предложения 

 Распознают виды 

второстепенных членов 

предложения. Анализируют 

схему, иллюстрирующую 

связи между главными и 

второстепенными членами 

предложения. 

 

Дополнение  Распознают дополнение в 

предложении, выделяют 

дополнение графически. 

Распространяют 

предложения дополнениями. 

Составляют схемы 

распространённых 

предложений. Пишут 

диктант. 

 

Определение  Распознают определение в 

предложении, выделяют 

определение графически. 

Распространяют 

предложения определениями. 

 

Обстоятельст

во 

 Распознают обстоятельство в 

предложении, выделяют 

обстоятельство графически. 

Распространяют 

предложения 

обстоятельствами. 
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Составляют устный рассказ и 

отдельные предложения, 

используя подлежащие, 

дополнения и 

обстоятельства. 

Предложения 

с 

однородными 

членами 

 Характеризуют предложения 

с однородными членами. 

Определяют, какие члены 

предложения являются 

однородными. Правильно 

интонируют предложения с 

однородными членами. 

Составляют предложения и 

связные  тексты с 

однородными членами 

 

Знаки 

препинания в 

предложения

х с 

однородными 

членами 

 Определяют интонационные 

и пунктуационные 

особенности предложений с 

однородными членами. 

Выявляют обобщающие 

слова перед однородными 

членами предложения и знак 

препинания (двоеточие) 

после обобщающих слов. 

Используют в речи 

предложения с разными 

однородными членами. 

Обозначают 

опознавательные признаки 

постановки запятой в 

предложениях с 

однородными членами; 

составляют предложения с 

однородными членами, 

подбирают обобщающие 

слова. Пишут диктант. 

 

Предложения 

с 

обращениями 

 Осознают основные функции 

обращения. Опознают и 

правильно интонируют 

предложения с обращениями. 

Выбирают уместный тон 

обращения. Оценивают 

уместность той или иной 

формы обращения. 

Составляют предложения с 

обращениями. 

 

Письмо  Различают письма по цели и 

назначению. Определяют 
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стиль речи текстов писем, 

находят в письмах 

обращения. Пишут письмо 

товарищу. 

Синтаксичес

кий разбор 

простого 

предложения 

 Характеризуют простое 

предложение по цели 

высказывания, по интонации, 

по главным, 

второстепенным, 

однородным членам и 

обращениям. Выполняют 

устный и письменный 

разборы предложений. 

 

Пунктуацион

ный разбор 

простого 

предложения 

 Определяют знаки 

завершения, разделительные 

и выделительные знаки в 

простом предложении. 

Выполняют устный и 

письменный 

пунктуационный разбор 

предложений. 

 

Простые и 

сложные 

предложения 

 Различают простые и 

сложные предложения. 

Определяют средства связи в 

сложных предложениях 

(союзные/бессоюзные). 

Находят сложные 

предложения в текстах, 

объясняют расстановку 

знаков препинания. Строят 

схемы сложных предложений 

и составляют сложные 

предложения по схемам. 

 

Синтаксичес

кий разбор 

сложного 

предложения 

 Характеризуют сложное 

предложение по цели 

высказывания, простым 

предложениям в его составе, 

средствам связи простых 

предложений, знакам 

препинания. Выполняют 

устный и письменный разбор 

предложений. 

Пишут диктант. Составляют 

план сообщения на тему 

«Простые и сложные 

предложения». 

 

Прямая речь  Выделяют в предложении 

прямую речь после слов 
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автора и перед ними, 

объясняют постановку 

знаков препинания. 

Характеризуют 

интонационные особенности 

прямой речи. Составляют 

схемы предложений с прямой 

речью. Структурно изменяют 

предложения с прямой речью 

(меняют местами слова 

автора и прямую речь). 

Диалог  Различают предложения с 

прямой речью и диалог. 

Оформляют диалог     в 

письменной речи. Работают в 

группе: делятся на команды, 

по очереди читают реплики 

стихотворения с заданной 

интонацией и оценивают 

точность и выразительность 

произношения. Работают со 

схемами диалогов. 

Моделируют диалог, 

описывая происходящее на 

картинке. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант. Работают со 

схемами предложений. 

Пишут выборочное 

изложение. 

 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (20 ч) 

Фонетика Фонетика как раздел науки о 

языке. Звук как единица языка. 

Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твердые и 

мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые 

позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о 

языке. Обозначение звуков речи 

Овладевают основными 

понятиями фонетики. 

Анализируют схему, 

демонстрирующую группы 

звуков речи в русском языке. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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на письме; алфавит. Рукописные 

и печатные буквы; прописные и 

строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости 

согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки 

орфограмм. Орфографический 

разбор. 

Орфографические словари. 

Повторение. 

 

Гласные 

звуки 

 Распознают гласные звуки, 

различают ударные и 

безударные гласные. 

Осознают 

смыслоразличительную 

функцию звука. 

Составляют таблицу 

«Гласные звуки». 

 

Согласные 

звуки 

 Распознают согласные звуки, 

выделяют шипящие 

согласные. Отрабатывают 

правильное произношение 

шипящих звуков. 

Активизируют знания, 

полученные при изучении 

предыдущего раздела: 

выделяют основную мысль 

текста, составляют 

предложения с прямой ре- 

чью, обозначают 

орфограммы. 

 

Изменение 

звуков в 

потоке речи 

 Распознают гласные и 

согласные в сильных и 

слабых позициях. 

Анализируют правило 

проверки безударной гласной 

и проверяемых согласных    в 

корне слова с точки зрения 

позиционного чередования. 

 

Согласные 

твёрдые и 

мягкие 

 Распознают твёрдые и 

мягкие согласные. 

Анализируют смысловое 

различие слов, 

отличающихся только 

твёрдой/ мягкой согласной. 
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Повествовани

е 

 Выделяют повествование как 

функционально-смысловой 

тип речи. Пишут изложение 

по повествованию. 

Доказывают принадлежность 

текста к опре- делённому 

стилю. Составляют план 

текста. 

 

Согласные 

звонкие и 

глухие 

 Распознают звонкие, глухие 

и сонорные согласные и их 

смыслоразличительную 

функцию. 

Характеризуют согласные 

звуки. Объясняют знаки 

препинания в предложениях, 

орфограммы в словах. Учат 

стихотворение наизусть и 

декламируют его. 

 

Графика  Осознают значение письма в 

истории человечества. 

Анализируют и объясняют 

важность графики и 

каллиграфии. 

 

Алфавит  Активизируют знание 

алфавита. Сопоставляют и 

анализируют звуковой и 

буквенный состав слова. 

Располагают слова в 

алфавитном порядке, 

отрабатывают навыки поиска 

слов в словаре. 

Пересказывают текст. Пишут 

диктант. 

 

Описание 

предмета 

 Выделяют описание как 

функционально-смысловой 

тип речи. Редактируют текст-

описание. Пишут сочинение, 

описывая предмет. 

 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого 

знака 

 Опознают 

смыслоразличительную 

функцию мягкого знака в 

слове, анализируют 

орфографические правила, 

связанные с употреблением 

мягкого знака. 

Распределяют слова на 

группы согласно виду 

орфограммы. Пишут 
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диктант. Составляют текст на 

основе словосочетаний, 

данных в диктанте. 

Двойная роль 

букв е, ё, ю, я 

 Проводят фонетический 

анализ слов, в которых буквы 

е, ё, ю, я обозначают два 

звука или мягкость 

предыдущего согласного. 

 

Орфоэпия  Осознают важность 

нормативного произношения 

для культурного человека. 

Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. 

Анализируют и оценивают 

речь с орфоэпической точки 

зрения, исправляют 

произноситель- ные ошибки. 

 

Фонетический 

разбор слова 

 Обозначают слоги, ударение 

в слове, характеризуют 

гласные и согласные звуки в 

составе слова. Выполняют 

устные и письменные 

фонетические раз- боры слов. 

 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (13 ч) 

Слово и его 

лексическое 

значение 

Лексика как раздел науки о 

языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. 

Основные виды тропов, 

основанные на употреблении 

слова в переносном значении 

(метафора, олицетворение, 

эпитет). Омонимы. Синонимы. 

Антонимы.) Повторение. 

 

Овладевают базовыми 

понятиями лексикологии. 

Понимают роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. 

Объясняют различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова. 

Пользуются толковыми 

словарями. Объясняют 

лексическое значение слов. 

Работают с текстом — 

озаглавливают его, 

составляют план текста, 

анализируют содержание и 

структуру текста. 

Разгадывают кроссворд и 

определяют по толковому 

словарю значение одного из 

отгаданных слов. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Однозначные 

и 

многозначны

 Различают однозначные и 

многозначные слова. 

Составляют словосочетания 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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е слова с многозначными словами, 

используя разные значения. 

Работают с 

юмористическими 

рисунками, ирония в которых 

основана на многозначности 

слова. Определяют 

функциональный стиль и 

функционально-смысловой 

тип текста. Выражают своё 

отношение к тексту, 

списывают часть текста. 

Прямое и 

переносное 

значение 

слов 

 Различают прямое и 

переносное значение слова. 

Выбирают в толковом 

словаре слова, имеющие 

прямое и переносное 

значение. Составляют 

словосочетания, используя 

слово в его прямом и 

переносном значении. 

Работают с иллюстрациями. 

Составляют сложные 

предложения со словами в 

переносном значении. Пишут 

диктант 

 

Омонимы  Опознают омонимы. Находят 

в толковом словаре примеры 

омонимов. Составляют и 

анализируют предложения и 

словосочетания с омонимами.  

Анализируют стихотворение, 

содержащее омонимы. 

 

Синонимы  Опознают синонимы. 

Устанавливают смысловые и 

стилистические различия 

синонимов. Составляют 

словосочетания с 

синонимами; анализируют 

предложения, содержащие 

синонимы.  Подбирают 

синонимы к  данным  в 

упражнениях словам. Пишут 

сочинение по картине, 

используя синонимы. 

 

Антонимы  Опознают антонимы. 

Описывают с помощью 

антонимов происходящее на 
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рисунке. Характеризуют 

названных в упражнении 

животных с помощью 

антонимов. Пишут диктант и 

подбирают антонимы к 

словам диктанта, пользуясь 

словарём антонимов. 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Объясняют омонимы. 

Подбирают антонимы к 

словам. Пишут диктант из 

слов с непроверяемыми 

орфограммами. Готовят 

сообщение о словаре. Пи- 

шут изложение, попутно 

определяя функциональный 

стиль текста и объясняя 

знаки препинания. 

 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (30 ч) 

Морфема — 

наименьшая 

значимая 

часть слова 

Морфемика как раздел науки о 

языке. Морфема как минимальная 

значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные 

слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. 

Чередование гласных и 

согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор 

слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о 

языке. Орфографическое 

правило.  

Правописание гласных и 

согласных в приставках; буквы з 

и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся 

гласных о и а в корнях лаг-лож, 

скак—скоч, рос-раст (ращ), гар-

гор, зар-зор, клан-клон  

Буквы е и о после шипящих в 

корне. Буквы ы и и после ц. 

 

Овладевают основными 

понятиями морфемики. 

Осознают морфему как 

значимую единицу языка. 

Делят слова на морфемы и 

обозначают их со- 

ответствующими знаками. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Изменение и  Осознают роль морфем в  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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образование 

слов 

процессах формо- и 

словообразования. 

Определяют форму слов, 

подбирают однокоренные 

слова. Пересказывают текст. 

Делят слова на группы 

(однокоренные слова/разные 

формы одного слова). 

Окончание  Опознают окончание как 

формообразующую морфему. 

Выделяют в словах 

окончание и его 

грамматические значения. 

Анализируют таблицу. 

 

Основа слова  Выделяют основу в слове. 

Работают с текстами: 

определяют стиль, выделяют 

основы у существительных, 

прилагательных и глаголов в 

тексте, списывают текст, 

расставляют знаки 

препинания. Пишут 

сочинение в форме письма 

товарищу. 

 

Корень слова  Опознают корень как 

главную значимую часть 

слова. Выделяют корни в 

словах. Формируют группы 

однокоренных слов. 

Исправляют ошибки    в 

подборе однокоренных слов. 

 

Рассуждение  Выделяют рассуждение как 

функционально-смысловой 

тип речи и как часть других 

функционально-смысловых 

типов речи. 

Анализируют текст, 

высказывают своё мнение о 

тексте и доказывают его. 

Рассуждая по плану, 

объясняют происхождение 

слов. Пишут сочинение, в 

котором объясняют 

происхождение названий 

дней недели. 

 

Суффикс  Опознают суффикс как 

словообразующую морфему. 

Обозначают суффиксы в 
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словах, подбирают ряды 

однокоренных слов, 

образованных 

суффиксальным способом. 

Приставка  Опознают приставку как 

словообразующую морфему. 

Обозначают приставки в 

словах; подбирают ряды 

однокоренных слов, 

образованных приставочным 

способом; характеризуют 

морфемный состав слов. 

Пишут вы- борочное 

изложение по тексту 

упражнения. 

 

Чередование 

звуков 

 Получают представление о 

чередовании звуков как 

смене звуков в одной 

морфеме при образовании и 

изменении слов. Подбирают 

слова с чередующимися 

согласными и гласными; 

определяют, при каких 

условиях происходит 

чередование (при 

образовании слов/при 

изменении слов). 

 

Беглые 

гласные 

 Определяют случаи 

появления беглых гласных 

при чередовании. Выделяют 

части слов, в которых могут 

появиться беглые гласные 

при чередовании; 

записывают слова с таким 

чередованием. 

 

Варианты 

морфем 

 Определяют части слова, 

являющиеся вариантами 

морфем. Выделяют 

однокоренные слова с 

вариантами корней, 

приставок, суффиксов. 

 

Морфемный 

разбор слова 

 Выделяют основу в слове. 

Определяют окончание и его 

значение; приставку, 

суффикс и их значение; 

корень. Подбирают два-три 

однокоренных слова. 

Выполняют устный и 
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письменный морфемный 

разбор слов. Пишут диктант. 

Правописани

е гласных и 

согласных в 

приставках 

  Усваивают правило 

написания гласных и 

согласных в приставках. 

Обозначают приставки в 

словах, анализируют разницу 

между произношением    и 

написанием приставок. 

Подбирают слова с беглым 

гласным  в приставках. 

Выбирают из 

орфографического словаря 

слова с изучаемой в пара - 

графе орфограммой. 

 

Буквы з и с 

на конце 

приставок 

  Усваивают правило 

написания букв з и с на 

конце приставок. Выбирают 

правильное написание слов, в 

которых присутствует 

изучаемая в параграфе 

орфограмма. Подбирают к 

данным словам 

однокоренные с приставками 

с орфограммой. Пишут 

диктант. 

 

Буквы а- о в 

корне лаг- 

лож, скак-

скоч 

  Усваивают правило 

написания букв а — о в корне 

- лаг – лож, скак - скоч. 

Выбирают   правильное  

написание  слов,  в  которых  

присутствует  изучаемая   в 

параграфе орфограмма. 

Выписывают из 

орфографического словаря ряд 

слов с изучаемой 

орфограммой. 

 

Буквы а- о в 

корне раст- 

(ращ)-рос 

 Усваивают правило 

написания букв а — о в корне 

– раст (ращ) - — -рос -. 

Выбирают правильное 

написание слов, в которых 

присутствует изучаемая    в 

параграфе орфограмма. 

Подбирают к данным в 

упражнениях словам 

однокоренные с 

чередованием согласных. 
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Пишут диктант, обозначая 

корни с чередующимися 

гласными.  

Буквы а-о в 

корнях гар-

гор, зар-зор, 

клан-клон 

 Усваивают правило написания 

букв а — о в корне - гар – гор, 

зар-зор, клан-клон. Выбирают   

правильное  написание  слов,  

в  которых  присутствует  

изучаемая   в параграфе 

орфограмма. Выписывают из 

орфографического словаря ряд 

слов с изучаемой 

орфограммой. 

 

Буквы ё — о  

после  

шипящих  в 

корне 

  Усваивают правило 

написания букв ё — о после 

шипящих в корне. Выбирают 

правильное написание слов, в  

которых  присутствует  

изучаемая   в параграфе 

орфограмма. Составляют 

диктант, в котором 

потребуется применить 

правила, изученные в разделе 

«Словообразование». 

 

Буквы и — ы 

после ц 

 Усваивают правило 

написания букв и — ы после 

ц. Выбирают правильное 

написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в 

параграфе орфограмма.  

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Заполняют и анализируют 

таблицы. Готовят сообщение, 

описывающее словарь. 

Определяют стиль текста, 

содержащего орфограммы, 

изученные в разделе, 

озаглавливают и списывают 

его. Пишут сочинение по 

картине или описывают её 
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устно. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное (23 ч) 

Имя 

существитель

ное как часть 

речи 

Имя существительное как часть 

речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные 

и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в 

названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. 

Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения 

имен существительных: 

изменение существительных по 

падежам и числам. 

Существительные, имеющие 

форму только единственного или 

только множественного числа. 

Система падежей в русском 

языке. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -

ия, -ий, -ие. Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

Повторение. 

 

Определяют имя 

существительное как 

самостоятельную часть речи, 

характеризуют 

морфологические признаки 

имени существительного, его 

синтаксическую роль. 

Устанавливают, какой 

частью речи являются 

приведённые в текстах слова. 

Определяют род, склонение 

и падеж имён 

существительных. 

Составляют 

распространённые 

предложения по картине. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Доказательст

ва в 

рассуждении 

 Определяют доказательство 

как структурную часть 

рассуждения. 

Анализируют текст, выделяя 

тезис, доказательство и 

вывод. Приводят 

доказательства для 

раскрытия темы «Почему 

нужно беречь книгу?». 

Пишут сочинение-

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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рассуждение 

Имена 

существитель

ные 

одушевлённы

е и 

неодушевлён

ные 

 Распознают имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. Пишут 

диктант, выделяя 

одушевлённые имена 

существительные как члены 

предложения. Составляют 

словосочетания и 

предложения с 

одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами 

существительными. 

 

Имена 

существител

ьные 

собственные 

и 

нарицательн

ые 

 Распознают имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. Подбирают 

примеры имён 

существительных 

собственных. Записывают 

текст в форме диалога, 

выделяя собственные имена 

существительные. Пишут 

сжатое изложение. 

Рассказывают об имени 

существительном по плану. 

 

Род имён 

существитель

ных 

 Определяют род имён 

существительных. 

Дополняют данную в 

учебнике таблицу примерами 

имён существительных, 

определение рода которых 

вызывает затруднения. 

Составляют словосочетания 

или предложения, в которых 

отчётливо выявляется род 

имён существительных. 

 

Имена 

существитель

ные, которые 

имеют форму 

только 

множественн

ого числа 

 Распознают имена 

существительные, имеющие 

форму только 

множественного числа. 

Выделяют такие имена 

существительные в текстах, 

составляют с ними 

предложения или диалог. 

Озаглавливают и 

пересказывают текст, 
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отмечают количество имён 

существительных в тексте. 

Имена 

существитель

ные, которые 

имеют форму 

только 

единственног

о числа 

 Распознают имена 

существительные, имеющие 

форму только единственного 

числа. 

Выделяют такие имена 

существительные в текстах, 

составляют с ними 

предложения. Составляют 

таблицу для слов, данных в 

упражнении, распределяя их 

по группам в соответствии с 

тем, на какой слог падает 

ударение. Пишут диктант. 

 

Три 

склонения 

имён 

существитель

ных 

 Определяют тип склонения 

имён существительных. 

Склоняют имена 

существительные. С учётом 

полученных знаний 

составляют новую таблицу 

на основе данной в учебнике. 

 

Падеж имён 

существитель

ных 

 Определяют падеж имён 

существительных. 

Выделяют падежные 

окончания имён 

существительных и 

относящиеся к именам 

существительным предлоги. 

Составляют словосочетания 

с именами 

существительными в 

родительном падеже. 

Анализируют место имён 

существительных в том или 

ином падеже в предложении. 

 

Правописани

е гласных в 

падежных 

окончаниях 

существитель

ных в 

единственно

м числе 

 Усваивают правило 

написания гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

Применяют усвоенное 

правило при выполнении 

упражнений (составляют 

словосочетания с 

зависимыми и главными 

именами существительными, 

склоняют имена 
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существительные по 

падежам). Работают дома: 

слушают по радио 

сообщение о погоде и 

письменно пересказывают 

его. Пишут изложение по 

тексту упражнения. 

Множественн

ое число имён 

существитель

ных 

 Определяют 

морфологические признаки 

множественного числа имён 

существительных. 

Склоняют имена 

существительные во 

множественном числе по 

падежам. Работают с 

рисунками. Обозначают 

условия выбора орфограммы 

написания мягкого знака 

после шипящих на конце 

слова. Анализируют текст. 

 

Правописани

е о — е после  

шипящих и ц 

в окончаниях 

существитель

ных тельных 

 Усваивают правило 

написания о — е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Применяют усвоенное 

правило при выполнении 

упражнений. Записывают 

данный текст в форме 

диалога. Пишут диктант. 

 

Морфологиче

ский разбор 

имени 

существитель

ного 

 Характеризуют имя 

существительное по его 

морфологическим признакам 

и синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный разбор имён 

существительных. Пишут 

диктант. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Списывают тексты, объясняя 

знаки препинания, выделяя 

морфемы, обозначая падежи 

имён существительных. 

Пишут диктант из слов с 

непроверяемым написанием. 

Пишут сочинение по картине 

и описывают её устно. 
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Пишут отзыв на устное 

описание товарища. 

Имя прилагательное (16 ч) 

Имя 

прилагательн

ое как часть 

речи 

Имя прилагательное как часть 

речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие 

прилагательные. Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление 

буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на 

шипящую.  

Изменение полных 

прилагательных по родам, 

падежам и числам, а кратких - по 

родам и числам. Повторение. 

 

Определяют 

морфологические признаки 

имени прилагательного, его 

синтаксическую роль. 

Анализируют 

словосочетания, 

предложения и тексты с 

именами прилагательными. 

Составляют предложения с 

именами прилагательными. 

Готовят устный рассказ об 

имени прилагательном как о 

части речи. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Правописани

е гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательн

ых 

 Усваивают правило 

написания гласных в 

падежных окончаниях имён 

прилагательных. 

Применяют усвоенное 

правило при выполнении 

упражнений. Пишут 

сочинение-описание. Пишут 

диктант, выделяя окончания 

имён прилагательных. 

 

Описание 

животного 

 Воспринимают описание 

животного  как   вариант   

описания. Пишут изложение 

по тексту, в котором есть 

описание животного. 

 

Прилагательн

ые полные и 

крат- кие 

 Распознают полные и 

краткие формы имён 

прилагательных. 

Образуют краткие формы 

имён прилагательных; в 

предложениях выделяют 

сказуемые, выраженные 

краткими прилагательными; 

составляют предложения и 

словосочетания с краткими 

прилагательными. Готовят 

устное повествование с 

элементами описания по 

картине. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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Морфологиче

ский разбор 

имени 

прилагательн

ого 

 Характеризуют имя 

прилагательное по его 

морфологическим признакам 

и синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный разбор имён 

прилагательных. Пишут 

сочинение по плану. Пишут 

диктант. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Работают со словарём: 

выписывают прилагательные 

с непроверяемым 

написанием. Списывают 

текст, указывают в тексте 

падежи имён 

существительных и 

прилагательных, обозначают 

орфограммы.  Пишут  

сочинение — описание 

животного. 

 

Глагол  (32 ч) 

Глагол как 

часть речи 

Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль глагола в 

предложении.  

Неопределенная форма глагола 

(инфинитив на -ть (-ться), -ти (-

тись), -чь (-чься). Правописание -

ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме 

(повторение). 

Совершенный и несовершенный 

вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях 

глаголов.  

Правописание чередующихся 

гласных е и и в корнях глаголов -

бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -

мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, 

-стел- - -стил-. Правописание не с 

глаголами. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

Употребление времен. 

Правописание гласных в 

Определяют 

морфологические признаки 

глагола, его синтаксическую 

функцию. 

Определяют глаголы-

сказуемые в предложениях, 

характеризуют глаголы по 

времени, лицу, числу. 

Указывают, как согласуются 

глаголы-сказуемые с 

подлежащими. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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суффиксах глаголов (ова-

ева,ива-ыва). 

 

Не с 

глаголами 

Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль глагола в 

предложении.  

Неопределенная форма глагола 

(инфинитив на -ть (-ться), -ти (-

тись), -чь (-чься). Правописание -

ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме 

(повторение). 

Совершенный и несовершенный 

вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях 

глаголов.  

Правописание чередующихся 

гласных е и и в корнях глаголов -

бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -

мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, 

-стел- - -стил-. Правописание не с 

глаголами. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

Употребление времен. 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов (ова-

ева,ива-ыва). 

 

Усваивают правило 

написания не с глаголами. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют 

предложения на тему 

«Настоящий товарищ 

(друг)», используя глаголы с 

не. Готовят рассказ о 

признаках глагола как части 

речи. Пишут диктант. 

 

Рассказ Работают с иллюстрацией. 

Отвечают на 

последовательные вопросы к 

иллюстрации, создавая устный 

рассказ. Придумывают  свой  

устный  рассказ  на 

юмористическую тему. 

 

Неопределён

ная форма 

глагола 

Распознают неопределённую 

и личные формы глагола. 

Образуют глаголы в 

неопределённой форме. 

Составляют памятку, 

используя глаголы в 

неопределённой форме. Устно 

пересказывают текст, 

озаглавливают его, 

выписывают из текста глаголы 

в неопределённой форме. 

Готовят по плану сообщение о 

неопределённой форме 

глагола. 

 

Правописани

е  

-тся и -ться 

в глаголах 

Усваивают правило 

написания  

-тся и -ться в глаголах. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Заменяют данные 

в упражнении глаголы 

близкими по смыслу 

глаголами с суффиксом -ся. 

Составляют предложения 

или связный текст на тему 

«Если хочешь стать 

футболистом». Рассуждают 
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на тему, заданную в тексте 

упражнения. Учат 

стихотворение наизусть. 

Виды глагола Распознают глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Подбирают в 

орфографическом словаре 

глаголы с приставкой раз- 

(рас-), составляют с ними 

словосочетания. Образуют от 

данных в упражнениях 

глаголов глаголы другого 

вида. Рассматривают 

рисунки и отвечают на 

вопросы к ним, употребляя 

глаголы совершенного и 

несовершенного видов. 

Составляют предложения с 

данными в упражнении 

глаголами. 

 

Буквы е — и 

в корнях с 

чередование

м 

гласных 

Усваивают правило 

написания букв е — и в 

корнях глаголов с 

чередованием. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. 

 

Повествовани

е. 

Невыдуманн

ый рассказ (о 

себе) 

 Знакомятся с рассказом от 

первого лица. 

Анализируют приведённое в 

упражнении изложение 

ученика, указывают 

недочёты, записывают 

исправленный вариант 

текста. Готовят устный 

рассказ на тему «Как я 

однажды...». 

 

Время 

глагола 

 Определяют время глагола. 

Описывают происходящее в 

классе в прошедшем, 

настоящем и будущем 

времени. Обозначают вид и 

время глаголов. 

 

Прошедшее 

время 

 Определяют способ 

образования глаголов 

прошедшего времени. 

Выделяют суффиксы в 
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глаголах в прошедшем 

времени. Образовывают 

глаголы в прошедшем 

времени от неопределённой 

формы, составляют      с 

ними словосочетания. 

Записывают примеры 

глаголов в прошедшем 

времени, которые часто 

произносятся неправильно. 

Настоящее 

время 

 Определяют форму 

настоящего времени глагола. 

Составляют связный текст на 

тему «Сегодня на улице...» 

или «Новости дня». 

Составляют словосочетания 

с глаголами в настоящем 

времени. Отрабатывают 

правильное произношение 

глаголов в настоящем 

времени. 

 

Будущее 

время 

 Определяют форму будущего 

времени глагола и способ её 

образования. Готовят устный 

рассказ на тему «Кто рано 

встал, тот не потерял». 

Пишут сочинение о том, как 

изменится окружающий мир 

через десять — 

двадцать лет. Подбирают 

слова на тему «Спорт». 

 

Спряжение 

глаголов 

Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль глагола в 

предложении.  

Неопределенная форма глагола 

(инфинитив на -ть (-ться), -ти (-

тись), -чь (-чься). Правописание -

ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме 

(повторение). 

Совершенный и несовершенный 

вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях 

глаголов.  

Правописание чередующихся 

гласных е и и в корнях глаголов -

бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -

Определяют тип спряжения 

глаголов. Спрягают глаголы с 

ударным окончанием, 

составляют с ними 

словосочетания или 

предложения. 

 

Как 

определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием 

 

Как определить спряжение 

глагола с безударным 

личным окончанием 

 

Правописани

е гласных в 

суффиксах 

Усваивают правило 

написания гласных в 

суффиксах глаголов. 
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глаголов 

(ова-ева,ива-

ыва) 

мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, 

-стел- - -стил-. Правописание не с 

глаголами. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

Употребление времен. 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов (ова-

ева,ива-ыва). 

 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют от 

глаголов разные формы 

времени, лица и наклонения. 

Составляют словосочетания 

с глаголами. Устно 

пересказывают текст от 3-го 

лица. 

Морфологич

еский разбор 

глагола 

 Морфологический разбор 

глагола 

 

Мягкий  знак   

после   

шипящих в 

глаголах во 

2-м лице 

единственног

о числа 

 Мягкий  знак   после   

шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа 

 

Употребление 

времён 

 Употребление времён  

Повторение  Повторение  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (5 ч) 

Разделы 

науки о 

языке 

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление 

Букв Ъ и Ь. Знаки препинания в 

простом и сложном предложении.  

 

Систематизируют знания, 

полученные при изучении 

разных разделов науки о 

языке. Заполняют, 

анализируют, составляют 

таблицы. Готовят сообщение 

на тему «Изучайте русский 

язык». Указывают 

лексическое и 

грамматическое значение 

слов. Обозначают морфемы в 

словах. Составляют план 

сообщения об одной из 

частей речи. Анализируют 

тексты. Пи- шут сочинение. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Орфограмма 

в приставках 

и окончаниях 

слов 

 Систематизируют 

орфограммы в приставках и в 

корнях слов и устанавливают 

связь между выбором 

орфограммы и разделами 

науки о языке. 

Графически обозначают 

орфограммы. Заполняют, 

анализируют, составляют 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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таблицы. Анализируют, 

списывают текст. Пишут 

диктант. 

Орфограммы 

в окончаниях 

слов 

 Систематизируют 

орфограммы в окончаниях 

слов и устанавливают связь 

между выбором орфограммы 

и разделами науки о языке. 

Подбирают примеры на 

изученные орфограммы, 

составляют таблицу, 

выписывают слова с 

орфограммами. Пишут 

диктант. 

 

Употреблен

ие букв ъ и ь 

 Повторяют и 

систематизируют знания об 

употреблении букв ъ и ь. 

Заполняют таблицы. 

Обозначают орфограммы. 

Выбирают имена 

собственные из текста 

упражнения. 

 

Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении 

и в 

предложения

х с прямой 

речью 

 Повторяют знания о системе 

правил употребления знаков 

препинания   в предложении. 

Списывают тексты, 

расставляя знаки 

препинания. Графически 

выделяют части текста. Учат 

стихотворение наизусть и 

записывают его по памяти. 

 

Резерв 2ч   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 КЛАСС 

Общее количество — 204 часов. 

Тематически

е блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Основные 
функции 
русского 
языка. 
Литературный 

язык 

Русский язык—
государственный язык 
Российской Федерации, 
язык межнационального 
общения. Понятие о 
литературном языке 

Характеризовать функции 
русского языка как 
государственного языка  

Российской Федерации, 
языка межнационального 
общения, приводить 
примеры использования 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации и как 
языка межнационального 
общения. Извлекать 
информацию из различных 
источников 

ЯЗЫК. РЕЧЬ.  (3ч) 

Русский 

язык — один 

из развитых 

языков мира 

Русский язык как развивающееся 

явление. 

Лексические   и   фразеологическ

ие    новации    последних   лет. 

Необходимость    бережного и 

сознательного отношения к 

русскому языку как к 

национальной ценности. 

 

Осознают связь русского 

языка с культурой и 

историей России и мира. 

Осознают, что владение 

русским языком является 

важным показателем 

культуры человека. Пишут 

диктант. Строят 

рассуждение, используя как 

тезис приведённое в 

учебнике высказывание. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Язык, речь, 

общение 

 Осознают роль языка, речи, 

общения в жизни человека. 

Определяют разницу между 

выражением настроения и 

передачей точной 

информации. Анализируют 

стихотворения. 

 

Ситуация 

общения 

 Определяют компоненты 

ситуации общения. 

Анализируют схему. 

Характеризуют диалоги по 

наличию компонентов 

речевой ситуации. Пишут 

поздравление учителю. 

Высказывают своё мнение о 

прочитанном тексте. 

Анализируют стихотворения. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6 ч)  

Фонетика. 

Орфоэпия 

Фонетика, орфоэпия, графика. 

Фонетический разбор слова. 

Морфемы в слове. Морфемный 

разбор слова. 

Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. 

Части речи. Морфологический 

разбор слова.   

Орфограмма в окончаниях 

Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки препинания в 

конце и внутри простого 

Активизируют знания в 

области фонетики и 

орфоэпии. 

Выполняют фонетический 

разбор слов. Устраняют 

нарушения 

произносительных норм в 

словах. Делят слова на 

группы: с разделительным ъ 

и разделительным ь. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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предложения. Сложное 

предложение. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения. 

Прямая речь. Диалог. Вводные 

слова (ознакомление) 

 

Морфемы в 

слове.  

Орфограммы 

в приставках 

и в корнях 

слов 

 Активизируют знания в 

области морфемики. 

Выполняют морфемный 

разбор слов. Заполняют 

таблицы морфемами. 

Анализируют стихотворение, 

пишут по нему диктант. 

Выделяют основную мысль в 

текстах, отвечают на 

вопросы к текстам. 

Графически обозначают 

орфограммы. 

 

Части речи  Активизируют знания в 

области морфологии. 

Выполняют 

морфологический разбор 

слов. Определяют тип и 

стиль речи в тексте, его 

основную мысль. 

 

Орфограммы 

в окончаниях 

слов 

 Активизируют изученные в 5 

классе орфограммы, 

касающиеся написания 

окончаний слов. Обозначают 

условия выбора орфограмм 

при выполнении 

упражнений. Ищут в тексте 

языковые средства, 

придающие ему 

выразительность. Пи- шут 

сочинение на одну из 

предложенных тем. 

 

Словосочета

ние 

 Активизируют знания в 

области синтаксиса 

словосочетания. Выделяют, 

группируют и составляют 

словосочетания. 

 

Простое 

предложени

е. Знаки 

 Активизируют знания в 

области синтаксиса простого 

предложения. Списывают 
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препинания тексты, расставляя знаки 

препинания. Составляют 

таблицу «Члены 

предложения и части речи, 

которыми они выражаются». 

Подбирают однородные 

члены к словам. Выявляют 

предложения с обобщающим 

словом при однородных 

членах; распространённые и 

нераспространённые 

предложения; предложения с 

обращениями. 

Сложное 

предложение

. Запятые в 

сложном 

предложени

и 

 Активизируют знания в 

области синтаксиса сложного 

предложения. Выписывают 

из текстов простые и 

сложные предложения, 

расставляя знаки 

препинания. Анализируют 

стихотворение с точки 

зрения синтаксиса. 

Составляют сложные 

предложения по схемам. 

 

Синтаксически

й разбор 

предложения 

 Осуществляют устный и 

письменный синтаксический 

разбор простых и сложных 

предложений. Составляют 

сложные предложения. 

 

Прямая речь. 

Диалог 

 Активизируют знания в 

области синтаксиса, 

касающиеся прямой речи и 

диалога. Выписывают из 

текстов предложения с 

прямой речью и составляют 

их схемы. Составляют 

диалоги на заданную тему. 

Подбирают предложения на  

 

ТЕКСТ (5 ч)  

Текст, его 

особенности 

Текст, его особенности.  

Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста.  

Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально 

– деловой стиль речи.  

 

Узнают признаки текста. 

Характеризуют текст по 

форме, виду и типу речи.  

Озаглавливают тексты, 

расставляют знаки 

препинания. Устраняют 

недочёты в выборе средств 

связи между предложениями. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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Тема и 

основная 

мысль 

текста. 

Заглавие 

текста 

 Анализируют текст с точки 

зрения его темы, основной 

мысли, смысловой 

цельности. Анализируют 

схему. Определяют 

основную мысль в текстах 

стихотворений. Пишут 

сочинение-описание. 

 

Начальные и 

конечные 

предложения 

текста 

 Анализируют текст с точки 

зрения последовательности 

изложения. Определяют роль 

и признаки начальных и 

конечных предложений 

текста. Придумывают сказку 

по одному из приведённых в 

упражнении начальных и 

конечных предложений. 

Продолжают текст по 

данному началу. 

 

Ключевые 

слова 

 Выделяют ключевые слова в 

текстах. Пересказывают 

текст. Создают рассказ и 

описание картины, 

записывают ключевые слова. 

Определяют названия 

литературных произведений 

по ключевым словам. 

 

Основные 

признаки 

текста 

 Систематизируют основные 

признаки текста. 

Анализируют схему. 

Доказывают, что 

приведённое в упражнении 

стихотворение — текст. 

Анализируют диалог. Пишут 

рассказ. 

 

Текст и 

стили речи 

 Выявляют особенности 

функциональных стилей 

речи. Определяют стили речи 

текстов упражнений. 

 

Официально

-деловой 

стиль речи 

 Узнают особенности текстов 

официально-делового стиля. 

Реализовывают тексты 

заявления, объяснительной 

записки. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА.ЛЕКСИКОЛОГИЯ.КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч)  

Слово и его 

лексическое 

значение 

Повторение изученного по 

лексике в 5 классе. 

Лексикография. 

Активизируют знания об 

основных понятиях  

лексикологии. Определяют 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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Структура  словарной 

статьи.  Классификация  

словарей: энциклопедические, 

толковые,  этимологические, 

орфографические, иностранных 

слов, крылатых слов и 

выражений, синонимов, 

антонимов. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. 

Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Устаревшие слова. Неологизмы 

Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Фразеологизмы, их  роль в 

художественной речи. Пословицы 

и поговорки, афоризмы и 

крылатые слова; их уместное 

употребление в речевой практике. 

Происхождение фразеологизмов. 

Повторение. 

 

лексическое значение слов, 

учитывают его при выборе 

орфограмм. Определяют 

стиль, тему, основную 

мысль текстов. Выделяют 

многозначные слова и слова, 

употреблённые в переносном 

значении; под-  бирают 

синонимы и антонимы к 

словам. 

 

Собирание 

материалов к 

сочинению 

 Анализируют данные в 

учебнике материалы к 

сочинению по картине и 

устно описывают картину. 

Проводят наблюдение и 

записывают увиденное в 

форме материалов к 

сочинению. 

 

Общеупотреб

ительные 

слова 

 Выделяют в речи 

общеупотребительные слова 

.Находят в текстах 

общеупотребительные и 

необщеупотребительные 

слова. 

 

Профессион

ализмы 

 Различают 

профессионализмы. Находят 

профессионализмы в текстах 

учебника и в толковом 

словаре. Составляют 

предложения с 

профессионализмами. 

Отмечают ошибки 

художника в иллюстрациях. 

Определяют сферу 

употребления тех или иных 

профессионализмов. 
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Диалектизм

ы 

 Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в 

текстах учебника и в 

толковом словаре. 

Подбирают соответствующие 

диалектизмам 

общеупотребительные слова. 

Приводят примеры 

диалектизмов. Пишут сжатое 

изложение. 

 

Исконно 

русские и 

заимствован

ные слова 

 Различают исконно русские и 

заимствованные слова, 

объясняют причины 

заимствования слов. 

Определяют происхождение 

слов по этимологическому 

словарю. Отвечают на 

вопросы, отгадывая 

заимствованные слова. 

Пишут диктант. Заменяют 

заимствованные слова 

исконно русскими при 

выполнении упражнения. 

Составляют словосочетания 

с заимствованиями. 

 

Новые слова 

(неологизмы) 

 Характеризуют слова с точки 

зрения принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу. Выделяют 

неологизмы, объясняют 

причины их появления, 

анализируют их 

использование в текстах 

разных стилей. Объясняют 

лексическое значение 

приведённых в учебнике 

неологизмов. 

 

Устаревшие 

слова 

 Выделяют в речи устаревшие 

слова как принадлежащие к 

пассивному запасу лексики. 

Определяют значение 

устаревших слов при помощи 

толкового словаря. Отмечают 

ошибки художника в 

иллюстрации. Выделяют 

устаревшие слова в 

художественном тексте. 

 

Словари  Извлекают необходимую  
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информацию из 

лингвистических словарей 

раз- личных типов 

(толкового, словарей 

синонимов, антонимов, 

иностранных слов, 

этимологического). 

Записывают примеры 

словарных статей. 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Определяют заимствованные 

слова в тексте. Пишут 

диктант. Указывают 

признаки научного стиля в 

тексте. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (35 ч)  

 Морфемика 

и 

словообразо

вание 

 

Повторение изученного в 5 классе 

по теме «Морфемика». 

Словообразование и орфография. 

Основные способы образования 

слов в русском языке. 

Образование слов с помощью 

морфем (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный). Сложение как 

способ словообразования. Виды 

сложения. Этимология слова.  

Буквы О и А в корне – кос---кас-. 

Буквы О и А в корне – гор- - гар-, 

-зор—зар-. 

Буквы И и Ы после приставок.  

Гласные в приставках пре- и при-. 

Трудные случаи написания 

приставок пре- и при-. 

Соединительные О и Е в сложных 

словах. . Выбор соединитель ной 

гласной О и Е в сложных словах. 

Сложносокращенные слова.  

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова. Повторение. 

 

Активизируют знания об 

основных понятиях 

морфемики и 

словообразования. Выделяют 

основы, окончания, корни, 

суффиксы и приставки в 

словах. Группируют 

однокоренные слова. 

Составляют небольшие 

тексты на заданные темы. 

Составляют словосочетания с 

данными словами. Работают с 

текстом. Заполняют таблицу 

видов орфограмм. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Описание 

помещения 

 Характеризуют тексты, 

содержащие описания 

помещений. Находят в 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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художественных текстах 

элементы описания 

помещений. 

Основные 

способы 

образования 

слов в 

русском 

языке 

 Анализируют слово с точки 

зрения способа его 

образования; различают 

способы образования слов; 

оценивают основные 

выразительные средства 

словообразования; 

устанавливают смысловую и 

структурную связь одно- 

коренных слов. Определяют, 

от чего и с помощью чего 

образованы данные в учебнике 

слова; составляют цепочки 

однокоренных слов. 

 

Этимология 

слов 

 Определяют происхождение  

слов  по  этимологическому  

словарю. Готовят устное 

выступление на тему истории 

того или иного слова. 

Анализируют стихотворение с 

точки зрения состава и 

способа  образования  слов. 

 

Систематиза

ция 

материалов к 

сочинению. 

Сложный 

план 

 Систематизируют материалы 

для написания сочинения и 

составляют сложный план 

сочинения. Пишут сочинение 

(описание помещения), 

используя составленный 

план и собранные материалы. 

 

Буквы а и о 

в корне -

кас- —-кос- 

 Усваивают правило 

написания букв а и о в корне 

-кас- — -кос-. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Определяют разные значения 

слов с корнем -кас- — -кос-. 

 

Гласные в 

приставках –

пре 

 и -при 

 Усваивают правило 

написания гласных в 

приставках пре- и при-

Анализируют таблицу. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Определяют 

способы образования слов. 

Отрабатывают навыки 
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работы со словарём. 

Анализируют тексты, 

объясняют условия выбора 

орфограмм в них. Пишут 

диктант. Пишут выборочное 

изложение по произведению 

художественной литературы. 

Соединитель

ные о и е в 

сложных 

словах 

 Усваивают понятие сложного 

слова и правило написания 

соединительных о и е в 

сложных словах .Образуют 

сложные слова от данных в 

упражнении слов. Объясняют 

условия выбора орфограмм в 

сложных словах. 

 

Сложносокра

щённые 

слова 

 Усваивают понятие 

сложносокращённого слова. 

Образуют 

сложносокращённые слова и 

определяют, как образованы 

данные в упражнениях 

сложносокращённые слова. 

Анализируют рисунки. 

Пишут диктант. Пишут 

сочинение по картине. 

 

Морфемный 

и 

словообразов

ательный 

разбор слова 

 Выделяют значимые части 

слова и способ его 

образования. Выполняют  

письменный морфемный и 

словообразовательный разбор 

слов. Заполняют таблицу. 

Определяют исходное слово в 

словообразовательной 

цепочке. Пишут диктант. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, 

правописание которых 

изучалось в разделе. 

Записывают сложный план 

сообщения о составе слова и 

способах словообразования. 

Приводят примеры 

образования слов. 

Составляют и заполняют 

таблицы. Анализируют текст. 

Пишут диктант. 
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МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Имя существительное (25 ч)  

Имя 

существител

ьное как 

часть речи 

Повторение изученного в 5 классе 

по теме «Имя существительное». 

Повторение: склонение ИС. 

Падежные окончания 

существительных на -ия, -ий, -ие. 

Разносклоняемые имена 

существительные. Буква Е в 

суффиксе -ен- существительных 

на мя-. 

Несклоняемые имена 

существительные. Род 

несклоняемых имён 

существительных. Имена 

существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

Не с существительными. 

Буквы Ч и Щ в суффиксе —чик- - 

(щик-) Гласные в суффиксах -ек 

и-ик. 

Гласные О и Е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

Повторение. 

 

Активизируют знания об 

имени существительном как о 

части речи. Характеризуют 

морфологические признаки 

имени существительного и его 

синтаксическую роль. 

Выделяют имена 

собственные в текстах. 

Пишут письмо товарищу. 

Анализируют и заполняют 

таблицы. Объясняют 

правописание окончаний 

существительных. Склоняют 

существительные по 

падежам. Определяют 

способы образования 

существительных. Пишут 

диктант. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Разносклоня

емые имена 

суще- 

ствительные 

 Распознают 

разносклоняемые имена 

существительные. Заполняют 

и озаглавливают таблицу. 

Склоняют по падежам 

разносклоняемые имена 

существительные, 

составляют с ними 

словосочетания. Пишут 

диктант. 

 

Буква е в 

суффиксе -

ен- суще- 

ствительных 

на -мя 

 Усваивают правило 

написания буквы е в 

суффиксе -ен- 

существительных на -мя. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Записывают план 

словарной статьи для словаря 

русских личных имён. 

Готовят устное выступление 

о происхождении имён. 

Пишут диктант. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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Несклоняем

ые имена 

существител

ьные 

 Распознают несклоняемые 

имена существительные. 

Составляют словосочетания 

с несклоняемыми именами 

существительными, ставя их 

в разных падежах. 

 

Род 

несклоняемы

х имён 

существител

ьных 

 Определяют род 

несклоняемых имён 

существительных. 

Составляют словосочетания 

и предложения с 

несклоняемыми именами 

существительными. 

Записывают текст, по 

аналогии с текстом устно 

описывают свой родной 

край. 

 

Имена 

существитель

ные общего 

рода 

 Распознают имена 

существительные общего 

рода. Составляют 

предложения с именами 

существительными общего 

рода и согласуют их с 

другими частями речи. 

Пишут диктант. 

 

Морфологич

еский разбор 

имени 

существитель

ного 

 Характеризуют имя 

существительное по его 

морфологическим признакам 

и синтаксической роли 

.Выполняют устный и 

письменный разбор имён 

существительных. 

Анализируют текст. 

Подбирают примеры 

существительных, 

обозначающих со- стояние 

человека. Пишут сочинение. 

 

Не с 

существител

ьными 

 Усваивают правило 

написания не с 

существительными. 

Различают не- — приставку, 

не — часть корня и не — 

отрицательную частицу. 

Списывают тексты 

упражнений, обозначая 

условия выбора орфограмм и 

расставляя знаки 

препинания. 
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Буквы ч и щ 

в суффиксе 

существител

ьных  

-чик (-щик) 

 Усваивают правило 

написания букв ч и щ в 

суффиксе существительных-

чик (-щик). Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; 

обозначают условия выбора 

орфограмм. Узнают слова по 

толкованию их лексического 

значения. Пишут диктант. 

 

Гласные в 

суффиксах 

существител

ьных - ек  

и -ик 

 Усваивают правило 

написания гласных в 

суффиксах существительных 

-ек и -ик. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Заменяют слова 

однокоренными с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 

Гласные о и  

е  после  

шипящих в 

суффиксах 

существител

ьных 

 Усваивают правило 

написания гласных о и е 

после шипящих в суффиксах 

существительных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом; обозначают 

условия выбора орфограмм. 

Определяют значения 

суффиксов в словах. 

Письменно объясняют 

способы образования слов. 

Пишут диктант. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, 

правописание которых 

изучалось в разделе. 

Составив сложный план, 

делают устное сообщение об 

имени существительном. 

Составляют и заполняют 

таблицы. Характеризуют 

имена существительные. 

Анализируют стихотворный 

текст. Определяют основную 

мысль, тему текста и 
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ключевые слова. 

Часть 2 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя прилагательное (25 ч) 

Имя 

прилагатель

ное как 

часть речи 

Повторение изученного в 5 классе 

по теме «Имя прилагательное». 

Степени сравнения имен 

прилагательных 

Разряды имен прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные. 

Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

Не с именами прилагательными. 

Буквы О и Е после шипящих и Ц 

в суффиксах прилагательных 

Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных. 

Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-. 

Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных.  

Повторение. 

 

Активизируют знания об 

имени прилагательном как о 

части речи. Характеризуют 

морфологические признаки 

имени прилагательного и его 

синтаксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, 

характеризуя предметы, 

изображённые на ней. 

Составляют словосочетания 

с именами прилагательными. 

Анализируют текст, выделяя 

основную мысль. 

Обозначают изученные 

орфограммы, относящиеся к 

имени прилагательному. 

Заполняют таблицу. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Описание 

природы 

 Характеризуют тексты, 

содержащие описания 

природы. Определяют 

основную мысль, структуру 

описания природы; языковые 

средства, используемые в 

описании. Создают 

собственное описание 

природы. 

 

Степени 

сравнения 

имён 

прилагатель

ных 

 Правильно образовывают 

сравнительную и 

превосходную степени 

сравнения имён 

прилагательных. Выделяют 

имена прилагательные в 

разных степени сравнения 

как члены предложения. 

Выделяют морфемы в 

именах прилагательных в 

степенях сравнения. 

Письменно сравнивают 

различные объекты. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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Разряды 

прилагатель

ных по 

значению. 

Качественны

е 

прилагатель

ные 

 Характеризуют имена 

прилагательные по 

значению. Распознают 

качественные имена 

прилагательные. 

Продолжают текст по 

данному началу, используя 

сложные прилагательные. 

Пишут сочинение-описание 

природы, предварительно 

составив план. 

 

Относительн

ые 

прилагатель

ные 

 Распознают относительные 

имена прилагательные. 

Анализируют данные в 

учебнике относительные 

имена прилагательные, 

обозначающие разные 

признаки предмета. 

Озаглавливают тексты и 

выделяют в них основную 

мысль. Пишут выборочное 

изложение по произведению 

художественной литературы. 

 

Притяжатель

ные 

прилагатель

ные 

 Распознают притяжательные 

имена прилагательные. 

Анализируют и списывают 

текст. Обозначают условия 

выбора букв ъ или ь в 

именах прилагательных. 

 

Морфологич

еский разбор 

имени 

прилагатель

ного 

 Характеризуют имя 

прилагательное по его 

морфологическим признакам 

и синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный разбор имён 

прилагательных. 

Анализируют текст и 

характеризуют отдельные 

слова текста. Подбирают 

синонимы к прилагательным. 

Выписывают прилагательные 

из отрывка произведения 

художественной литературы, 

изучаемого в 6 классе. 

 

Не с 

прилагатель

ными 

 Усваивают правило 

написания не с именами 

прилагательными. 

Выполняют упражнения, 
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руководствуясь усвоенным 

правилом. Различают не- — 

приставку, не — часть корня 

и не —отрицательную 

частицу. Пишут диктант. 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагатель

ных 

 Усваивают правило 

написания одной и двух букв 

н в суффиксах имён 

прилагательных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Подбирают к приведённым в 

учебнике существительным 

однокоренные 

прилагательные с изучаемой 

орфограммой. Образуют от 

полных имён 

прилагательных краткие. 

Анализируют и исправляют 

таблицу. Устно описывают 

предмет (куклу). 

 

Различение 

на письме 

суффиксов 

прилагатель

ных -к- — -

ск- 

 Усваивают правило 

написания суффиксов имён 

прилагательных - к- и -ск-. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Заполняют 

таблицу. Пишут диктант. 

 

Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагатель

ных 

 Усваивают правило 

дефисного и слитного 

написания сложных имён 

прилагательных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Образуют сложные имена 

прилагательные от данных в 

учебнике слов. Анализируют 

текст отрывков из 

произведения 

художественной литературы. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, 

правописание которых 

изучалось в разделе. 

Составляют и заполняют 

таблицы. Анализируют 
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тексты и отдельные слова 

текстов. Пишут диктант. 

Составляют небольшой текст 

на заданную тему и готовят 

на его основе выступление. 

Имя числительное (18 ч) 

Имя 

числительное 

как часть речи 

Имя числительное как часть речи. 

Простые и составные 

числительные. 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

Разряды числительных 

Числительные, обозначающие 

целые числа. 

Дробные числительные. 

Собирательные числительные. 

Порядковые числительные. 

Морфологический разбор имени 

числительного. Повторение. 

 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль имени числительного. 

Распознают количественные 

и порядковые числительные 

при выполнении 

упражнений. Составляют 

предложения с 

числительными. 

Отрабатывают навыки 

правильного произношения 

числительных, записанных 

цифрами. Составляют и 

пишут расписку. 

 

Простые и 

составные 

числительны

е 

 Распознают простые и 

составные числительные. 

Различают сочетания слов, 

указывающие на точное и 

приблизительное количество 

предметов. Анализируют 

числительные в тексте. 

 

Мягкий знак 

на конце и в 

сере- дине 

числительны

х 

 Усваивают правило 

написания слов с мягким 

знаком на конце и в се- 

редине числительных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Делят слова на 

группы согласно виду 

орфограммы. Определяют 

стиль текста, списывают его, 

заменяя цифры словами. 

 

Порядковые 

числительны

е 

 Распознают порядковые 

числительные. Составляют 

словосочетания и 

предложения с порядковыми 

числительными. 

Анализируют примеры 

объявлений. Составляют и 
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записывают своё объявление. 

Записывают слова на тему 

«Спортивная гимнастика» и 

составляют с ними сложные 

предложения. 

Разряды 

количествен

ных 

числительны

х 

 Определяют разряды 

количественных 

числительных. Заполняют  

таблицу.   Доказывают, что 

предложения,   приведённые  

в упражнении, составляют 

текст. 

 

Числительн

ые, 

обозначающ

ие целые 

числа   

 Правильно изменяют по 

падежам числительные, 

обозначающие целые числа. 

Обозначают падежи 

числительных в 

упражнениях. Заменяют 

цифры словами в 

упражнениях. Пишут 

выборочное изложение по 

произведению 

художественной литературы. 

 

Дробные 

числительны

е 

 Распознают дробные 

числительные. Записывают 

словами арифметические 

примеры. Составляют 

рассказ по рисунку. Пишут 

диктант. 

 

Собирательн

ые 

числительны

е 

 Распознают собирательные 

числительные. Составляют 

словосочетания и 

предложения с 

собирательными 

числительными. 

Анализируют рисунки и 

составляют по ним 

предложения. Заменяют 

цифры в предложениях 

собирательными 

числительными. Пишут 

диктант. 

 

Морфологич

еский разбор 

имени 

числительног

о 

 Характеризируют имя 

числительное по 

морфологическим признакам 

и синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный разбор имён 
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числительных. Составляют 

предложения по рисункам. 

Определяют основную мысль 

текста, заменяют 

числительные цифрами и 

списывают один из абзацев. 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, 

правописание которых 

изучалось в разделе. 

Составляют и записывают 

сложный план сообщения об 

имени числительном как 

части речи. Определяют 

стиль текста, списывают его, 

заменяя числа словами. 

Готовят устное выступление 

перед классом на тему 

«Берегите природу!». 

 

Местоимение (26 ч) 

Местоимение 

как часть 

речи 

Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений. Личные 

местоимения. 

Возвратное местоимение СЕБЯ. 

Вопросительные местоимения. 

Относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

 

Характеризуют местоимение 

как часть речи. Списывают 

предложения, вставляя 

местоимения. Подчёркивают 

местоимения как члены 

предложения. Отмечают 

недочёты в употреблении 

местоимений. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Личные 

местоимения 

 Распознают личные 

местоимения. Склоняют 

личные местоимения по 

падежам. Составляют 

словосочетания с личными 

местоимениями. Заменяют в 

предложениях имена 

существительные 

местоимениями. Отмечают 

ошибки в употреблении 

местоимений. Пишут 

диктант. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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Возвратное 

местоимение 

себя 

 Распознают возвратное 

местоимение себя. 

Определяют падеж 

возвратного местоимения в 

текстах. Заменяют 

выделенные в тексте слова 

фразеологизмами с 

местоимением себя. 

Устраняют недочёты в 

употреблении местоимений. 

Пишут рассказ от 1-го лица 

по рисункам. 

 

Вопроситель

ные и 

относительн

ые 

местоимения 

 Распознают вопросительные 

и относительные 

местоимения. Склоняют 

вопросительные и 

относительные местоимения 

по падежам. Вставляют 

пропущенные местоимения в 

предложения. Составляют 

предложения с 

местоимениями. Находят 

морфологические ошибки в 

образовании форм глаголов и 

местоимений. Анализируют 

текст. 

 

Неопределён

ные 

местоимения 

 Распознают неопределённые 

местоимения. Анализируют 

таблицу. Составляют 

предложения с 

неопределёнными 

местоимениями, вставляют 

пропущенные местоимения в 

текст. Определяют способы 

образования неопределённых 

местоимений. Подбирают 

однокоренные слова к словам 

с непроверяемыми 

орфограммами. 

 

Отрицательн

ые 

местоимения 

 Распознают отрицательные 

местоимения. Определяют 

способ образования 

отрицательных местоимений. 

Составляют словосочетания 

и предложения с 

отрицательными 

местоимениями. Обозначают 

условия выбора не или ни и 
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слитного или раздельного 

написания в отрицательных 

местоимениях. Пишут 

диктант. 

Притяжатель

ные 

местоимения 

 Распознают притяжательные 

местоимения. Склоняют 

притяжательные 

местоимения по падежам, 

определяют их разряд. 

Заменяют существительные 

местоимениями в 

предложениях. Устраняют 

недочёты в употреблении 

отрицательных местоимений. 

Сравнивают тексты писем. 

Пишут диктант. 

 

Рассуждение  Пишут сочинение-

рассуждение на заданную 

тему, предварительно 

составив план. Выделяют в 

сочинении местоимения. 

 

Указательны

е 

местоимения 

 Распознают указательные 

местоимения. Определяют 

падеж указательных 

местоимений, склоняют их 

по падежам. Анализируют 

текст, выписывают из него 

словосочетания с 

местоимениями. 

Анализируют разные планы 

текста. Составляют на основе 

простого плана сложный. 

Пишут диктант. 

 

Определител

ьные 

местоимения 

 Распознают определительные 

местоимения. Определяют 

синтаксическую роль 

определительных 

местоимений в 

предложениях. Анализируют 

таблицу. Склоняют 

словосочетания с  

определительными 

местоимениями. Пишут 

сочинение на заданную 

тему. 

 

Местоимени

я и другие 

части речи 

 Выделяют местоимения по 

признаку сходства с другими 

частями речи. Заполняют 
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таблицу. Анализируют 

пословицы, содержащие 

местоимения. 

Морфологич

еский разбор 

местоимения 

 Характеризируют 

местоимение по 

морфологическим признакам 

и синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный разбор 

местоимений. Пишут 

сочинение (рассуждение или 

описание) по картине. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, 

правописание которых 

изучалось в разделе. 

Составляют сложный план 

сообщения о местоимении 

как части речи, готовят 

сообщение. Заполняют 

таблицы. Выписывают 

местоимения из 

художественного текста. 

Озаглавливают и 

анализируют текст-

рассуждение. 

 

Глагол  (36 ч) 

Глагол как 

часть речи 

Повторение изученного в 5 классе 

о глаголе: Инфинитив. 

Спряжение глаголов. 

Правописание корней с 

чередованием. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и 

непереходные. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. 

Морфологический разбор 

глагола. 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. Повторение 

Активизируют знания о 

глаголе как части речи. 

Характеризуют 

морфологические признаки 

глагола и его 

синтаксическую роль. 

Определяют вид, форму, 

спряжение глаголов при 

выполнении упражнений. 

Объясняют условия выбора 

гласных в корнях и 

окончаниях глаголов. 

Анализируют роль глаголов в 

текстах. Пишут сочинение-

рассказ на заданную тему. 

Подбирают однокоренные 

глаголы к словам. 

Обозначают способы 

образования глаголов. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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Разноспряга

емые 

глаголы 

 Распознают разноспрягаемые 

глаголы. Указывают время, 

лицо, число разноспрягаемых 

глаголов в предложениях. 

Спрягают изучаемые 

глаголы. Анализируют 

таблицы. Составляют  и 

записывают диалог на 

заданную тему. 

Анализируют значение слов. 

 

Глаголы 

переходные 

и 

непереходны

е 

 Распознают переходные и 

непереходные глаголы. 

Составляют и анализируют 

словосочетания с 

переходными и 

непереходными глаголами. 

Составляют схемы 

предложений. Отмечают 

ошибки в употреблении 

глаголов. Записывают слова 

на тему «Стройка» и 

составляют с ними 

предложения. Пишут 

диктант. 

 

Наклонение 

глагола. 

Изъяви - 

тельное 

наклонение 

 Определяют наклонение 

глаголов. Распознают 

глаголы в изъявительном 

наклонении. Указывают вид 

и время глаголов в 

изъявительном наклонении. 

Анализируют текст и 

выписывают из него глаголы, 

распределяя их по именам. 

Пишут изложение на 

заданную тему. 

 

Условное 

наклонение 

 Распознают глаголы в 

условном наклонении. 

Определяют способ 

образования условного 

наклонения. Анализируют 

тексты и характеризуют 

глаголы в текстах. 

Составляют текст на 

заданную тему и выделяют в 

тексте глаголы в условном 

наклонении. 

 

Повелительн

ое 

 Распознают глаголы в 

повелительном наклонении. 
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наклонение Анализируют таблицу, 

демонстрирующую способы 

образования повелительного 

наклонения. Обозначают 

основу, суффиксы и 

окончание в глаголах в 

повелительном наклонении. 

Составляют предложения с 

глаголами. Определяют вид, 

время и наклонение глаголов. 

Пишут призывы к празднику, 

используя глаголы в 

повелительном наклонении. 

Пишут рассказ по рисункам. 

Употреблени

е 

наклонений 

 Правильно употребляют 

наклонения в речи. 

Выражают просьбу, 

используя разные 

наклонения. Анализируют 

стихотворение. Заменяют в 

тексте глаголы в 

неопределённой форме 

глагола- ми в форме 

повелительного наклонения. 

Обозначают вид и 

наклонение глаголов в 

текстах. Составляют связный 

текст на заданную тему. 

Изменяют наклонения 

глаголов. Пишут диктант. 

Составляют рецепт. 

 

Безличные 

глаголы 

 Распознают безличные 

глаголы. Употребляют 

безличные глаголы в 

прошедшем, настоящем и 

будущем времени. 

Составляют предложения с 

безличными глаголами. 

Пишут диктант. 

 

Морфологич

еский разбор 

глагола 

 Характеризируют глагол по 

морфологическим признакам 

и синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный разбор глаголов. 

 

Повествован

ие. Рассказ 

на основе 

услышанног

 Анализируют вступление и 

заключительную часть 

рассказа на основе 

услышанного. Пишут 
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о сочинение на основе 

услышанного от старших 

рассказа. 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, 

правописание которых 

изучалось в разделе. 

Составляют сложный план 

сообщения о глаголе как 

части речи, готовят 

сообщение. Распознают 

глаголы в разных формах и 

наклонениях в упражнениях. 

Называют виды орфограмм в 

стихотворении. Составляют 

и заполняют таблицы. Пишут 

диктант. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

(10 ч) 

Разделы 

науки о 

языке 

Разделы науки о языке. 

Орфография. Орфографический 

разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Морфологический разбор  слова. 

 

Систематизируют знания о 

разделах науки о языке. 

Заполняют таблицу. 

Составляют и записывают 

сложный план устного 

сообщения на тему «Разделы 

науки о языке». 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Орфография  Повторяют содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритмы их 

использования. Обозначают 

условия выбора орфограмм в 

упражнениях. Составляют и 

заполняют таблицы. 

Группируют слова по видам 

орфограмм. Записывают 

примеры заданных 

орфограмм. 

 

Пунктуация  Повторяют содержание 

изученных пунктуационных 

правил. Расставляют знаки 

препинания в текстах 

упражнений. Пишут 

сочинение на заданную тему. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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Лексика и 

фразеология 

 Систематизируют знания о 

лексикологии и фразеологии 

как разделах науки о языке. 

Характеризуют устаревшие 

слова в отрывке из 

произведения 

художественной литературы. 

Определяют стиль и 

основную мысль текста, 

выписывают слова с 

орфограммами. 

 

Словообразо

вание 

 Систематизируют знания о 

словообразовании как разделе 

науки о языке. Подбирают к 

словам формы и 

однокоренные слова. 

Обозначают состав слов и 

способ их образования. 

 

Морфология  Систематизируют знания о 

морфологии как разделе 

науки о языке. Указывают 

падежи именных частей 

речи. Читают текст, 

выписывают примеры 

числительных. Подбирают 

синонимы к одному из слов 

текста. 

 

Синтаксис  Систематизируют знания о 

синтаксисе как разделе науки 

о языке. Списывают текст, 

определяют его основную 

мысль, выделяют однородные 

члены и основы 

предложений. Определяют 

значение выделенного в 

тексте слова. 

 

Резерв 2 

 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

7 КЛАСС 

 

Общее количество — 136 часов. 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  (1  ч)  
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Русский язык 

как 

развивающее

ся явление 

Развитие и совершенствование 

языка как отражение изменений в 

жизни народа. 

 

Отвечают на вопросы по 

содержанию текстов 

упражнений. Пишут диктант. 

Работают над лексикой 

текстов с целью осмыслить 

тему «Развитие языка». 

Создают аргументированный 

текст по теме. Попутно 

решают отдельные вопросы 

лексики, синтаксиса, 

фонетики, орфографии. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

http://repetitor.1c.ru

/ 

http://www.school.e

du.ru/ 

http://all.edu.ru/ 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССА (15 ч) 

Синтаксис. 

Синтаксичес

кий разбор 

Синтаксис. Пунктуация. 

Фонетика и графика и графика. 

Лексика и фразеология.  

Морфология. Орфография. 

 

Отвечают на контрольные 

(диагностирующие) вопросы 

по теме. Составляют 

словосочетания и 

предложения на близкие 

учащимся темы. Читают 

выразительно и списывают 

тексты, работая над 

орфограммами. Выполняют 

синтаксический разбор 

(полный и частичный). 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Пунктуация. 

Пунктуацион

ный разбор 

 Отвечают на контрольные 

(диагностические), вопросы, 

иллюстрируют ответы 

своими примерами. 

Составляют из простых 

предложений сложные и 

анализируют их пунктуацию. 

Оформляют предложения с 

прямой речью и обращением 

и анализируют их 

пунктуацию. Пишут диктант. 

 

Лексика и 

фразеология 

 Отвечают на контрольные 

(диагностические) вопросы. 

Работают над лексическим 

значением слов с толковым 

словарём. Подбирают 

примеры лексических 

явлений из литературных 

произведений. Читают 

интонационно правильно и 

списывают тексты, попутно 

работая над орфографией и 

пунктуацией. Работают над 

особенностями употребления 

слов разных лексических 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
http://repetitor.1c.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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групп. Пишут диктант. 

Фонетика и 

орфография. 

Фонетически

й разбор слов 

 Отвечают на контрольные 

(диагностические), вопросы, 

иллюстрируют ответы 

своими примерами. Читают 

выразительно поэтические 

тексты. Выявляют 

особенности русской 

фонетики. Выполняют 

фонетический разбор слов на 

основе определённого 

порядка. Работают над 

орфограммами с 

фонетическими 

опознавательными 

признаками. Читают и сжато 

пересказывают текст. Читают 

и озаглавливают текст, 

составляют план 

художественного текста. 

 

Словообразо

вание и 

орфография. 

Морфемный 

и 

словообразов

ательный 

разбор 

 Отвечают на контрольные 

вопросы. Выполняют 

морфемный и 

словообразовательный разбор 

в соответствии с порядком 

разбора. Соотносят выбор  

орфограммы со 

словообразовательными 

условиями. Читают тексты, 

озаглавливают, списывают, 

мотивируют выбор 

орфограмм. 

http://www.school.e

du.ru/ 

Морфология 

и 

орфография. 

Морфологиче

ский разбор 

слова 

 Отвечают на контрольные 

вопросы. Читают текст и 

рассуждают на основе его 

содержания. Выполняют 

задание интегрированного 

характера — готовят доклад 

о  

М. В. Ломоносове. 

Развивают речь: 

формулируют основную 

мысль текста, создают 

аргументативную часть 

высказывания. 

Классифицируют части речи 

и выполняют 

морфологический разбор. 

http://rusolimp.kope

isk.ru/  

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
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Соотносят и обосновывают 

выбор орфограмм разных 

видов с морфологическими 

условиями и 

опознавательными 

признаками. Читают тексты 

выразительно, определяют 

тип и стиль, членение на 

абзацы, составляют 

вопросный план. Составляют 

таблицу на соотнесённость 

морфологии и орфографии. 

Выполняют письменно 

творческое задание по 

картине. 

Текст  Отвечают на контрольные 

вопросы. Читают текст 

интонационно правильно 

(осознанно), озаглавливают, 

находят языковые средства 

связи. Списывают текст, деля 

на абзацы, попутно работая 

над орфографией. 

Составляют связный текст и 

озаглавливают его. Пишут 

свободный диктант. 

Формулируют, что такое 

текст и каковы его типы. 

  

 

Стили 

литературног

о языка 

 Знакомятся с учебным 

текстом. Дополняют 

информацией начатые 

предложения. Определяют 

стиль текстов и 

обосновывают ответ. 

Соотносят стили текстов и 

жанры. 

 

Диалог  Определяют понятие 

диалога. Анализируют 

тексты, содержащие диалоги. 

Читают диалоги по ролям. 

 

Виды 

диалогов 

 Определяют виды диалогов. 

Анализируют диалоги, 

выделяя речевые задачи 

участников. Моделируют 

диалоги на заданную тему. 

 

Публицистич

еский стиль 

 Определяют 

публицистический стиль как 

функциональную 
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разновидность языка. 

Подбирают свои примеры 

текстов изучаемого стиля. 

Находят признаки 

публицистического стиля в 

текстах. Создают устное 

выступление в 

публицистическом стиле, 

записывают развёрнутый 

план и рабочие материалы. 

Выступают в аудитории с 

подготовленным текстом-

убеждением. Пишут 

свободный диктант. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА, МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ.КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Причастие (32 ч) 

Причастие 

как часть 

речи 

Повторение пройденного о 

глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у 

причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. 

Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Причастный оборот; выделение 

запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая  роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и 

страдательных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание 

гласных в суффиксах 

действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в 

суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква н в кратких 

причастиях. Повторение. 

 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль причастия. Рассуждают с 

обоснованием своего мнения 

об  особенностях  причастия 

как части речи. Находят и 

дифференцируют причастия 

по указанным при 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Склонение  Выявляют путём наблюдений  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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причастий и 

правописани

е гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

особенности склонения 

причастий. Склоняют  

причастия. Попутно 

работают над орфографией, 

пунктуацией, синтаксисом, 

стилями. Усваивают правило 

написания гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми 

 Определяют причастный 

оборот. Анализируют 

словосочетания с причастием. 

Опознают одиночные 

причастия и причастные 

обороты в предложениях. 

Анализируют условия 

обособления причастного 

оборота. Выполняют 

творческое задание — 

описание окрестностей с 

элементами рассуждения. 

 

Описание 

внешности 

человека 

 Знакомятся с основными 

видами словесного описания 

внешности чело- века. 

Читают разные литературные 

тексты с описанием 

внешности. Анализируют 

роль причастных оборотов и 

причастий в портретных 

характеристиках. 

 

Действитель

ные и 

страдательны

е причастия 

 Анализируют материал для 

наблюдений. Знакомятся с 

определением 

действительных и 

страдательных причастий. 

Опознают разные причастия, 

используя образец 

рассуждения. Отрабатывают 

пунктуацию при причастных 

оборотах. 

 

Краткие и 

полные 

страдательны

е причастия 

 Распознают краткие и 

полные формы 

страдательных причастий. 

Работают по образцу над 

формой причастий. 

Определяют синтаксическую 
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роль причастия в 

предложении. Пишут 

свободный диктант. 

Действитель

ные 

причастия  

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительн

ых причастий 

настоящего 

времени 

 Распознают действительные 

причастия настоящего 

времени. Работают с 

таблицей и материалом для 

ознакомления. Образуют 

действительные причастия от 

разных глаголов. Изучают 

правило выбора орфограммы 

в данных причастиях. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Работают с 

текстом, насыщенным 

причастиями. 

 

Действитель

ные 

причастия  

прошедшего 

времени 

 Распознают действительные 

причастия прошедшего 

времени. Работают по 

таблице и с материалом для 

ознакомления. Образуют 

причастия от разных 

глаголов. Работают с 

литературными примерами, 

насыщенными причастиями 

изучаемой формы. Пишут 

изложение от 3-го лица. 

 

Страдательн

ые причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательны

х причастий  

настоящего 

времени 

 Распознают страдательные 

причастия настоящего 

времени. Работают с 

таблицей и материалом для 

ознакомления. Усваивают 

 правило выбора суффикса в 

страдательных причастиях. 

Образуют причастия от 

разных глаголов. 

Преобразуют сложное 

предложение в простое с при 

- частным оборотом. 

Заменяют действительные 

причастия на страдательные. 

Пишут диктант. 

 

Страдательн

ые причастия  

прошедшего 

времени 

 Распознают страдательные 

причастия прошедшего 

времени. Работают с 

таблицей и материалом для 

ознакомления. Образуют 
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страдательные причастия от 

разных глаголов. Списывают 

предложения с причастиями, 

работая над пунктуацией и 

орфографией. Анализируют 

таблицу. 

Гласные 

перед н в 

полных и 

кратких 

страдательны

х причастиях 

 Усваивают правило 

написания гласных перед н в 

полных и кратких 

страдательных причастиях. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют свои 

словосочетания и 

предложения с указанными 

причастиями для описания 

внешности человека. 

Проводят самопроверку 

усвоенного правила. 

 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени. 

Одна буква н 

в  

отглагольных 

прилагательн

ых 

 Усваивают правила 

написания одной и двух букв 

н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени и одной буквы н в 

отглагольных 

прилагательных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Работают по материалу для 

наблюдений. Списывают 

литературный текст, работая 

над пунктуацией и 

орфографией. Читают 

выразительно текст. 

 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

кратких 

страдательны

х причастий 

и в кратких 

отглагольных 

прилагательн

ых 

 Усваивают правила 

написания одной и двух букв 

н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и 

кратких отглагольных 

прилагательных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Работают по материалу для 

наблюдений. Производят 

различные замены глаголов  

на краткие причастия или 

прилагательных на 

однокоренные причастия. 
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Читают и списывают текст, 

расставляя знаки препинания 

и выделяя суффиксы; 

работают над типом и стилем 

текста. Пишут выборочное 

изложение. 

Морфологич

еский разбор 

причастия 

 Характеризуют причастие по 

его морфологическим 

признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и 

письменный 

морфологический разбор 

причастий. Читают текст, 

обращая внимание на 

интонацию перечисления. 

 

Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

причастиями 

 Усваивают правило слитного 

и раздельного написания не с 

причастиями. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Выразительно читают текст, 

работая над его 

особенностями. Тренируются 

в разных видах орфограмм 

связанных с написанием не 

(слитно или раздельно). 

 

Буквы  е  и  ё   

после  

шипящих  в 

суффиксах 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени 

 Усваивают правило 

написания букв е и ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Пишут словарный 

диктант и составляют свои 

предложения. Собирают 

материал к сочинению — 

описанию внешности 

человека, пишут сочинение. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

контрольные задания. 

Составляют и заполняют 

таблицы. Распределяют 

причастия в зависимости от 

видов орфограмм. Пишут 

свободный диктант. 

Подбирают собственные 
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примеры из произведений 

художественной литературы 

на изученную тему. 

Деепричастие (13 ч) 

Деепричасти

е как часть 

речи 

Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. 

Выделение одиночного 

деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия 

совершенного и несовершенного 

виды и их образование. 

Не с деепричастиями. 

Повторение. 

 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль деепричастия. Опознают 

деепричастия как 

самостоятельную часть речи. 

Читают тексты в 

упражнениях, определяют их 

тип и стиль, списывают, 

попутно работают над 

орфографией. Корректируют 

предложения с нарушением 

нормы в употреблении 

деепричастий. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Деепричастн

ый оборот. 

 Запятые при 

деепричастно

м обороте 

 Определяют деепричастный 

оборот. Опознают 

деепричастные обороты и 

отмечают их с помощью 

графических обозначений. 

Читают текст, определяют 

его тип и стиль, структуру, 

составляют вопросный план. 

Заменяют глаголы на 

деепричастия при 

выполнении упражнений. 

Формируют навык 

обособления деепричастия и 

деепричастных оборотов. 

Составляют свои 

предложения по рисункам и 

схемам. Уточняют функцию 

деепричастия в 

художественном тексте. 

 

Раздельное 

написание не 

с 

деепричастия

ми 

 Усваивают правило 

написания не с 

деепричастиями. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

 

Деепричасти

я 

несовершенн

ого вида 

 Опознают деепричастия 

несовершенного вида. 

Анализируют материал 

таблицы. Образуют 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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деепричастия 

несовершенного вида, 

выделяя суффиксы. 

Списывают, тренируясь в 

опознавании и обособлении 

деепричастий и 

деепричастных оборотов. 

Деепричасти

я 

совершенног

о вида 

 Опознают деепричастия 

совершенного вида. 

Анализируют материал 

таблицы. Выполняют 

тренировочные упражнения. 

Пишут диктант. Составляют 

рассказ по картине. 

 

Морфологиче

ский разбор 

деепричастия 

 Характеризуют деепричастие 

по его морфологическим 

признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и 

письменный 

морфологический разбор 

деепричастий. Пишут 

свободный диктант по 

отрывку из художественного 

произведения. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы. Готовят сообщение 

по изученной теме на основе 

сложного плана со своими 

примерами. Образуют 

различные формы глаголов и 

деепричастий. Списывают 

текст, работая над 

отдельными видами 

орфографии и 

пунктуационным выделением 

деепричастий и 

деепричастных оборотов. 

Самостоятельно составляют 

таблицу обобщающего 

характера. 

 

Наречие (19 ч) 

Наречие как 

часть речи 

Наречие как часть речи. 

Синтаксическая роль наречий в 

предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. 

Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль наречия. Выписывают 

наречия в словосочетаниях с 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/


 

164 

 

–о и –е; не- и ни- в наречиях. 

Одна и две буквы н в наречиях на 

–о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Суффиксы –о и –а 

на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. 

Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ь после шипящих 

на конце наречий. 

 

другими словами. Читают 

тексты и рассуждают 

оправданности употребления 

наречий с точки зрения норм 

литературного языка и 

функции наречий. 

Смысловые 

группы 

наречий 

 Распознают наречия разных 

разрядов. Составляют и 

записывают рассказ с 

использованием в нём 

наречий. Выполняют 

творческое задание по кар- 

тине. 

 

Степени 

сравнения 

наречий 

 Распознают степени 

сравнения наречий. 

Образуют разные формы 

наречий. Работают с 

текстами, опознавая наречия 

в разных формах. Пишут 

диктант. 

 

Морфологиче

ский разбор  

наречия 

 Характеризуют наречие по 

его морфологическим 

признакам и синтаксической 

роли. Выполняют 

морфологические разборы 

наречий. Попутно работают с 

разными видами орфограмм. 

Пишут рассуждения на 

предложенную тему на 

основе прочитанного текста. 

Пишут диктант по памяти. 

 

Слитное и 

раздельное 

написание не 

с наречиями 

на о и е 

 Усваивают правило слитного 

и раздельного написания не с 

наречиями на о и 

е.Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Тренируются в 

написании наречий, определяя 

выбор орфограммы. Читают 

тексты, работают над их 

особенностями, 

озаглавливают, делят на 

абзацы, находят наречия с 
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текстообразующей функцией. 

Работают с таблицей 

обобщённого характера. 

Буквы е и и в 

приставках 

не и  ни 

отрицательн

ых наречий 

 Усваивают правило 

написания букв е и и в 

приставках не и ни 

отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Тренируются в 

выборе написаний не или ни 

на материале упражнений, 

попутно повторяя другие 

виды орфограмм. 

Анализируют таблицу, 

подбирают свои примеры, 

составляют сложный план 

ответа на тему, пишут 

диктант. Составляют устный 

рассказ по опорным словам, 

подбирают заголовок. 

 

Одна и две 

буквы н в 

наречиях на о 

и е 

 Усваивают правило 

написания одной и двух букв 

н в наречиях на о и е. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Тренируются на 

материале упражнений в 

выборе н или нн. Попутно 

работают над разными 

видами орфограмм, 

условиями их выбора, а 

также повторяют 

пунктуацию. 

 

Описание 

действий 

 Читают текст, списывают 

его, подчёркивая наречия и 

определяя их роль в 

описании действий. 

Корректируют 

неоправданное повторение 

слов, записывают 

исправленный вариант. 

Собирают материалы 

наблюдений за какими-либо 

действиями в разных 

профессиях, отмечают 

наречия. Пишут сочинение о 

труде как заметку для 
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стенгазеты. 

Буквы о и е 

после 

шипящих на 

конце 

наречий 

 Усваивают правило 

написания букв о и е после 

шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом.  Работают с 

таблицей по теме. 

Дифференцируют слова с 

разными видами орфограмм. 

 

Буквы о и а 

на конце 

наречий 

 Усваивают правило 

написания букв о и а на  

конце  наречий. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Работают с таблицей на 

данную орфограмму. 

Тренируются в выборе 

написаний букв о или а с 

графическим объяснением 

условия выбора орфограммы. 

Пишут подробное изложение 

рассказа. Рассматривают 

картину и пишут рассказ от 

имени героя картины. 

 

Дефис между 

частями 

слова в 

наречиях 

 Усваивают правило 

написания дефиса между 

частями слова в наречиях. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют наречия 

разными способами и 

выбирают правильное 

написание. Сопоставляют 

дефисное написание 

неопределённых 

местоимений и наречий. 

Составляют таблицу. 

 

Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованны

х от 

существитель

ных и 

количественн

 Усваивают правило слитного 

и раздельного написания 

приставок в наре- чиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Составляют свои 
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ых 

числительны

х 

словосочетания или 

предложения с раздельным и 

слитным написанием слов. 

Читают и списывают текст, 

работая над разными видами 

орфограмм наречий. 

Мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце 

наречий 

 Усваивают правила 

написания мягкого знака 

после шипящих на конце 

наречий. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Сопоставляют разные виды 

орфограмм, связанных с 

правописанием мягкого знака 

после шипящих. Заполняют 

таблицу обобщённого 

характера. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы. Готовят сообщение 

о наречии по собственному 

сложному плану. Пишут 

словарный диктант по теме. 

Пишут свободный диктант, 

подчёркивая наречия как 

члены предложения. 

Выполняют тренировочные 

упражнения на разные виды 

орфограмм, изучен- ных в 

теме «Наречие». Составляют 

таблицу. 

 

Текст и стили речи (2 ч) 

Учебно-

научная речь. 

Отзыв 

 Определяют признаки учебно-

научной речи и правила 

написания отзыва. 

Анализируют отзывы, данные 

в учебнике и найденные в 

Интернете. Составляют 

собственные отзывы. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Учебный 

доклад 

 Определяют понятие и 

структуру учебного доклада 

.Составляют сложный план 

текста. Готовят тематические 

учебные доклады. 

Анализируют отзыв на 

доклад и доклад, 

приведённый в учебнике. 

Пишут мини-сочинение-

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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рассуждение, анализируя 

свои доклады по различным 

школьным предметам. 

Категория состояния (3 ч) 

Категория 

состояния 

как часть 

речи 

Категория состояния как часть 

речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

Повторение. 

 

Определяют категорию 

состояния как часть речи. 

Различают слова категории 

состояния и  наречия.  

Опознают  слова  категории  

состояния  с разными 

значениями. Списывают 

предложения, выделяя слова 

категории состояния как 

члены предложения. Читают 

выразительно поэтический 

отрывок, анализируют 

функцию слов категории 

состояния. Работают с 

прозаическими отрывками, 

определяя тип текстов и роль 

наречий и слов категории 

состояния. Пересказывают 

кратко художественный 

текст. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Морфологиче

ский разбор 

категории 

состояния 

 Характеризуют категорию 

состояния по 

морфологическим признакам 

и синтаксической роли. 

Выполняют устные и 

письменные разборы слов 

категории состояния. Читают 

текст, находят слова 

категории состояния и 

 определяют их значение и 

роль. Пишут сжатое 

изложение по данному 

тексту. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы. Пишут сочинение 

на лингвистическую тему. 

Читают научно-популярный 

текст. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1  ч) 

Самостоятель

ные и 

служебные 

части речи 

Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Различают самостоятельные 

и служебные части речи. 

Списывают поэтический 

текст, работая над 

орфограммами и знаками 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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препинания, 

дифференцируют служебные 

части речи. Читают текст 

выразительно. 

Предлог (9 ч) 

Предлог как 

часть речи 

Предлог как служебная часть 

речи. Синтаксическая роль 

предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания 

предлогов (в течение, ввиду, 

вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

Повторение. 

  

 

Различают предлоги. 

Проводят морфологический 

анализ предлога. 

Выписывают словосочетания 

с предлогами. Группируют 

словосочетания по значению 

предлога. Работают над 

текстом научного стиля, 

делят текст на абзацы, 

составляют вопросный план, 

отмечают предлоги. 

Составляют свой текст 

научного стиля. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Употребление 

предлогов 

 Знакомятся с теоретическими 

сведениями. Составляют 

словосочетания, тренируясь в 

употреблении предлогов. 

Корректируют неверное 

употребление предлогов и 

падежей существительных, 

записывают словосочетания  

в исправленном виде. 

 

Производные 

и 

непроизводн

ые предлоги 

 Распознают производные и 

непроизводные предлоги. 

Дифференцируют 

словосочетания с разными 

предлогами. Анализируют 

производные предлоги по их 

происхождению. Исправляют 

неправильное употребление 

предлогов. Читают текст по 

ролям и списывают отрывок, 

анализируя употребление 

предлогов. Попутно 

работают над разными 

видами орфограмм и 

оформлением диалога. 

 

Простые и 

составные 

предлоги 

 Распознают простые и 

составные предлоги. 

Дифференцируют 

словосочетания с простыми и 

составными предлогами. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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Читают текст и работают над 

предложными 

словосочетаниями и 

различными видами 

орфограмм. 

Морфологиче

ский разбор  

предлога 

 Знакомятся с планом и 

образцом морфологического 

разбора предлога. Выполняют 

морфологический разбор 

предлогов. Читают тексты в 

упражнениях и работают над 

их особенностями. 

Рассматривают репродукцию 

картины и записывают свои 

впечатления. 

 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

 Усваивают правило слитного 

и раздельного написания 

производных предлогов. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Читают 

художественное описание, 

работают над орфографией 

текста, выписывают 

словосочетания по теме. 

Пишут свободный диктант. 

 

Союз (12 ч) 

Союз как 

часть речи 

Союз как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы 

сочинительные и 

подчинительные; сочинительные 

союзы – соединительные, 

разделительные и 

противительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом 

и сложном предложениях; 

употребление подчинительных 

союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и разделительные 

написания союзов. Отличие на 

письме союзов зато, тоже, чтобы 

от местоимений с предлогом и 

частицами и союза также от 

наречия так с частицей же. 

Повторение. 

Определяют союз как часть 

речи. Производят 

морфологический анализ 

союза. Списывают тексты, 

работая над их 

особенностями, выделяют 

союзы. Классифицируют 

союзы как простые и 

составные, сочинительные и  

подчинительные. 

Определяют смысловые 

отношения внутри сложных 

предложений, выраженные с 

помощью союзов. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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Простые и 

составные 

союзы 

 Распознают простые и 

составные союзы. 

Составляют свои сложные 

предложения с составными 

союзами. Читают текст об 

учёном, составляют план и 

пересказывают текст. 

 

Союзы 

сочинительн

ые и  

подчинитель

ные 

 Распознают сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Анализируют материал для 

наблюдений. Выписывают 

сложные предложения, 

дифференцируя их по 

союзам. Составляют 

предложения, используя 

разные союзы. 

 

Запятая 

между 

простыми 

предложения

ми в союзном 

сложном 

предложении 

 Усваивают правило 

постановки запятой между 

простыми предложениями в 

союзном сложном 

предложении. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Строят 

схемы сложных 

предложений. Составляют 

предложения по схемам. 

 

Сочинительн

ые союзы 

 Знакомятся с 

классификацией союзов по 

значению. Опознают разные 

по значению союзы. 

Работают с таблицей 

постановки запятых между 

однородными членами. 

Составляют предложения по 

схемам. Пишут сочинение. 

Подбирают свои примеры на 

употребление союзов в 

поэтической речи. 

 

Подчинитель

ные союзы 

 Знакомятся с 

классификацией союзов по 

значению. Опознают разные 

по значению 

подчинительные союзы в 

упражнениях. Составляют 

сложноподчинённые 

предложения из данных 

простых. Составляют 
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сложные предложения по 

схемам. Попутно повторяют 

разные виды орфограмм и 

отдельные пунктограммы. 

Морфологиче

ский разбор 

союза 

 Знакомятся с планом и 

образцом разбора. 

Выполняют 

морфологический разбор 

союзов в упражнениях. 

Читают текст, озаглавливают 

его, отвечают на вопросы по 

содержанию. Пишут 

сочинение на тему «Книга — 

наш друг и советчик». 

 

Слитное 

написание 

союзов 

также, 

тоже, чтобы 

 Усваивают правила 

написания союзов. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Попутно 

повторяют разные виды 

орфограмм и пунктограмм. 

Пишут диктант. 

 

Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах 

 Отвечают на контрольные 

вопросы. Готовят сообщение 

о предлогах и союзах по 

своему сложному плану и со 

своими примерами. 

Списывают текст, работая 

над правописанием и ролью 

предлогов и союзов. 

Подбирают примеры на 

изученные темы с 

обозначением условий 

выбора орфограмм. 

 

Частица (13 ч) 

Частица как 

часть речи 

Частица как служебная часть 

речи. Синтаксическая роль 

частиц в предложении. Разряды 

частиц по значению и 

употреблению. 

Формообразующие и смысловые 

частицы. Текстообразующая роль 

частиц. 

Различение на письме частиц не и 

ни. Правописание не и ни с 

различными частями речи.   

 

Производят 

морфологический анализ 

частицы. Изучают 

определение частицы как 

части речи. Списывают 

предложения, выделяя 

частицы и обосновывая 

выбор. Работают над 

значением частиц в 

предложениях. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Разряды  Распознают частицы разных  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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частиц. 

Формообразу

ющие 

частицы 

разрядов по значению, 

употреблению и строению. 

Читают и списывают 

предложения и тексты, 

содержащие 

формообразующие частицы. 

Составляют и записывают 

свой рассказ по данному 

рисунку и фрагментам 

текста, употребляя нужные 

частицы. 

Смысловые 

частицы 

 Определяют, какому слову 

или какой части текста 

частицы придают смысловые 

оттенки. Списывают 

предложения, выделяя 

смысловые частицы. 

Работают над интонацией в 

соответствии со смысловыми 

частицами. Производят 

замены частиц и наблюдают 

за изменением смысла. 

Пишут текст-инструкцию 

или советы, связанные со 

спортом. 

 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц 

 Усваивают правила слитного 

и раздельного написания 

частиц. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Составляют свои 

предложения со словом то. 

Распределяют слова по видам  

орфограмм и обозначают 

условия выбора дефиса. 

Рассматривают картину и 

готовят письменный текст 

выступления по картине. 

 

Морфологиче

ский разбор 

 частицы 

 Знакомятся с планом и 

образцом разбора. 

Выполняют письменные и 

устные морфологические 

разборы частиц. Группируют 

частицы по  

их написанию. 

 

Отрицательн

ые частицы 

не и ни 

 Дифференцируют не и ни как 

частицы и как приставки. 

Тренируются    в подборе 
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частиц с отрицательным 

значением. Пишут диктант. 

Различение 

частицы не и 

при- ставки 

не 

 Изучают теоретические 

сведения. Выполняют 

упражнения, обозначая 

частицу не и приставку не.  

Составляют словосочетания 

и предложения    с 

частицами. Дифференцируют 

слова разных частей речи с 

приставкой не. Составляют 

таблицу и заполняют её 

своими примерами на тему 

параграфа. Пишут 

сочинение-рассказ по 

данному сюжету. 

 

Частица ни, 

приставка ни, 

союз 

ни — ни 

 Изучают теоретические 

сведения и опознают 

частицу, приставку, союз в 

упражнениях. Повторяют 

орфографические правила по 

теме параграфа. Обозначают 

условия выбора орфограмм в 

упражнениях. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы. Пишут диктант из 

слов с непроверяемыми 

орфограммами. Читают 

текст, озаглавливают его, 

работают над орфограммами 

и знаками препинания. 

Пишут свободный диктант 

по дан- ному тексту. 

Заполняют таблицы. Готовят 

устный рассказ на заданную 

тему. Готовятся к диктанту 

по материалам упражнения. 

 

Междометие и звукоподражательные слова (3 ч) 

Междометие 

как часть 

речи 

Междометие как особый разряд 

слов. Разряды междометий. 

Синтаксическая роль 

междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий.  

Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение 

междометий. Запятая и 

восклицательный знак при 

Определяют грамматические 

особенности междометий. 

Дифференцируют 

междометия в упражнениях. 

Опознают междометия, 

которые употреблены в 

значении других частей речи. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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междометиях. 

 

Дефис в 

междометиях

. Знаки 

препинания 

при 

междометиях 

 Изучают орфографическое и 

пунктуационное правила. 

Записывают предложения с 

междометиями, ставя знаки 

препинания. Составляют 

диалог, включив в него 

междометия. Составляют 

устный рассказ и вводят в 

текст междометия. 

 

ПОВТОРЕНИE И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (11 ч) 

Разделы 

науки о 

русском 

языке 

Разделы науки о русском языке. 

Текст. Стили речи. Фонетика и 

графика. Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография. 

Пунктуация. 

 

Отвечают на вопросы о 

значении языка и его месте в 

международной жизни. 

Вспоминают высказывания 

русских писателей о русском 

языке. Выражают 

личностную оценку 

выразительных 

возможностей русского 

языка. Рассматривают 

таблицу о разделах русского 

языка, заполняют её 

терминами. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

Текст. Стили 

речи 

 Вспоминают разные виды 

текстов и их различия. 

Читают тексты и 

обосновывают их стиль и тип 

речи. Пишут свободный 

диктант. Заполняют таблицу. 

Пишут сочинение на 

заданную тему (на выбор). 

 

Фонетика. 

Графика 

 Отвечают на вопросы по 

теме. Заполняют таблицу. 

Выполняют частичный 

фонетический разбор слов. 

Рассказывают алфавит. 

Соотносят звуки  и буквы в 

упражнениях. Составляют 

таблицу по теме. 

 

Лексика и 

фразеология 

 Отвечают на вопросы по 

теме. Называют значения 

многозначных слов, 

выделенных в тексте. 

Находят диалектные слова и 

дают толкования их 

значениям. Попутно 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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повторяют разные виды 

орфограмм. Расставляют и 

объясняют знаки 

препинания. 

Резерв 2 ч. 

 

  

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

8 КЛАСС 

Общее количество — 102 часов. 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ (1 ч)  

Русский язык 

в кругу других  

славянских 

языков 

Русский язык как один из     

славянских языков 

 

Иметь представление о 
русском языке как одном из 
восточнославянских  языков, 
уметь рассказать об этом. 
Извлекать информацию из 

различных источников 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

http://repetitor.1c.ru

/ 

http://www.school.e

du.ru/ 

http://all.edu.ru/ 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (5 ч) 

Пунктуация 

и 

орфография. 

Знаки 

препинания, 

знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения 

Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. Знаки 

препинания в сложном 

предложении: деление сложных 

предложений на 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые (выделение 

главного и придаточного 

предложений). Правописание Н, 

НН в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание 

не с разными частями речи. 

 

Разграничивают знаки 

препинания по их функциям. 

Анализируют  

таблицу в учебнике. 

Обобщают наблюдения и 

делают выводы. Работают  в 

группах по 

дифференцированному 

заданию. Выполняют дома 

 дифференцированное 

задание. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

http://repetitor.1c.ru

/ 

http://www.school.e

du.ru/ 

http://all.edu.ru/ 

Знаки 

препинания в 

сложном 

 Самостоятельно наблюдают 

особенности языкового 

материала. Выразительно 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
http://repetitor.1c.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
http://repetitor.1c.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
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предложении читают стихотворный текст. 

Соотносят обобщённый ответ 

по теме     с таблицей в 

учебнике. Создают 

графические схемы сложных  

предложений. Конструируют 

сложные предложения. 

Выполняют дома 

дифференцированное задание. 

Буквы н и нн 

в суффиксах  

прилагательн

ых, 

причастий и 

наречий 

 Готовят устный рассказ по 

таблице. Формулируют 

правило в соответствии с 

графической схемой в 

учебнике. Отрабатывают 

практически орфограмму. 

Осуществляют самоконтроль 

в выборе орфограммы. 

Осуществляют работу по 

развитию речи. Пишут 

изложение с грамматическим 

заданием. 

 

Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

различными 

частями речи 

 Анализируют теоретические 

сведения из учебника. 

Работают с таблицей 

учебника. Иллюстрируют 

таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые 

упражнения и  самоконтроль  

в  выборе  написаний.  

Работают  с текстами разных 

стилей. Выполняют дома 

дифференцированное 

задание. Развивают речь: 

пишут сочинение в форме 

письма. Пишут контрольный 

диктант. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА,СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8  ч) 

Основные 

единицы 

синтаксиса 

Основные единицы синтаксиса: 

словосочетание, предложение, 

текст. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как 

единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Основные 

признаки словосочетания. Виды 

словосочетаний по способу связи 

слов: согласование, управление, 

примыкание. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Работают с таблицей 

учебника над единицами 

языка. Учатся  

разграничивать основные 

синтаксические единицы по 

их функциям — 

номинативной и 

коммуникативной. 

Конструируют свои 

предложения, используя  

слова поэзии А. С. Пушкина.  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 
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Учатся  выразительно  читать  

стихотворение Н. Рубцова. 

Текст как 

единица 

синтаксиса 

 Доказывают, что 

предложения, приведённые в 

упражнении, являются 

текстом. Анализируют текст 

со стороны языковых средств 

связи. Выполняют 

творческие задания в 

группах. Конструируют 

текст. 

 

Предложение 

как единица 

синтаксиса 

 Наблюдают соотнесённость 

содержания предложения с 

ситуацией, фрагментом 

действительности. 

Анализируют слова, 

словосочетания и 

предложения. Конструируют 

предложения. Пишут сжатое 

изложение от 3-го лица. 

 

Словосочетан

ие как 

единица  

синтаксиса 

 Распознают словосочетание в 

составе предложения. 

Конструируют 

словосочетания, опираясь на 

схему. Дифференцируют 

слова и словосочетания. 

Распределяют слова по 

значению и структуре. 

 

Виды 

словосочетан

ий 

 Распознают различные виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова. Составляют 

таблицу, используя 

графические обозначения. 

Заполняют таблицу 

примерами словосочетаний 

разных видов. Пишут 

выборочный диктант. 

Выполняют домашнее 

задание 

дифференцированного 

характера. 

 

Синтаксичес

кие связи 

слов в 

словосочетан

иях 

 Определяют виды 

подчинительной связи в 

словосочетаниях. 

Составляют схемы 

словосочетаний. 

Конструируют 
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словосочетания с разными 

видами подчинительной 

связи. Контролируют 

употребление формы 

зависимого слова по нормам 

русского литературного 

языка. 

Синтаксическ

ий разбор  

словосочетан

ий 

 Изучают порядок и образец 

разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний. 

Дифференцированно 

закрепляют тему на 

тренировочном материале. 

Готовят индивидуальные 

задания. Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Пишут мини-сочинение. 

 

Простое предложение (3 ч) 

Грамматичес

кая 

(предикативн

ая) основа 

предложения 

Структура простого 

предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. 

Основные типы грамматических 

основ. Прямой и обратный 

порядок слов в предложении. 

Интонационные средства, 

основные элементы  интонации 

(изменение тона, громкость, темп 

произношения, паузы, логическое 

ударение).  

 

Опознают простые 

предложения. 

Наблюдают, пользуясь 

схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Определяют предикативность 

предложения. Пишут мини-

изложение. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

http://repetitor.1c.ru

/ 

http://www.school.e

du.ru/ 

http://all.edu.ru/ 

Порядок слов 

в 

предложении 

 Исследуют языковой 

материал. Сопоставляют 

порядок слов в предложениях 

на разных языках. 

Сравнивают порядок слов в 

разных предложениях и 

делают вывод. Выписывают 

предложения с обратным 

порядком слов. 

 

Интонация  Работают со схемой как 

зрительной опорой для 

самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся с 

теоретическими сведениями. 

Читают этимологическую 

справку о словах интонация, 

пауза. Наблюдают и делают 

выводы  об интонации и 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
http://repetitor.1c.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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паузах в предложениях. 

Воссоздают ситуации, 

требующие разной 

интонации. Придумывают 

ситуации, в которых могут 

быть использованы 

предложения. Пишут 

интонационный диктант. 

Наблюдают за звучащей 

речью (по телевидению, 

радио) и корректируют её 

интонационные недочёты. 

Анализируют таблицу. 

Описание 

памятника 

культуры 

 Работают со специально 

подобранным 

иллюстративным материалом 

(видеозапись, презентация). 

Читают текст и сопоставляют 

публицистическое описание 

двух картин с изображением 

памятника. Делятся своими 

впечатлениями с помощью 

презентации. Пишут 

сочинение — 

публицистическое описание 

двух картин с изображением 

одного и того же памятника. 

 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (8 ч) 

Подлежащее Главные члены двусоставного 

предложения, способы 

выражения подлежащего. Виды 

сказуемого.  Простое глагольное 

сказуемое и способы его 

выражения. Составное глагольное 

сказуемое, способы его 

выражения. Составное именное 

сказуемое, способы его 

выражения. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

  

Активизируют знания о 

подлежащем и его роли в 

предложении. Анализируя 

русские пословицы, 

фрагменты текстов 

художественной литературы, 

находят подлежащие и 

определяют способ их 

выражения,  

отрабатывая при этом 

правописные навыки. 

Составляя предложения с 

при- ведёнными в рамках 

словами, развивают 

творческие способности и 

учатся использовать в 

собственной письменной 

речи подлежащие, имеющие 

разный способ выражения. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 
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Пишут сочинение по 

картине. 

Сказуемое  Активизируют знания о 

сказуемом и его роли в 

предложении.  

Анализируя фрагменты 

текстов художественной 

литературы, находят 

подлежащие и определяют 

способ их выражения, 

отрабатывая при этом 

правописные навыки. 

 

Простое 

глагольное 

сказуемое 

 Определяют простое 

глагольное сказуемое. 

Расширяют знания в области 

лексики, применяя их при 

создании собственных 

предложений на основе 

заданных условий. Готовят 

устное  

сообщение на заданную тему, 

руководствуясь сведениями 

таблицы учебника. На основе 

текста развивают свои 

правописные навыки, 

закрепляют теоретические 

сведения, полученные в 

параграфе, развивают 

творческие  

способности, грамматически 

видоизменяя текст 

упражнения в соответствии  с 

заданием. Пишут сочинение 

на заданную тему. 

 

Составное 

глагольное 

сказуемое 

 Определяют составное 

глагольное сказуемое. 

Анализируют различные 

способы выражения 

составных глагольных 

сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол 

кратким прилагательным в 

составе сказуемого. 

Анализируют текст с точки 

зрения представленности    в 

нём составных глагольных 

сказуемых, определяют 

способ их выражения. Пишут 
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сочинение на заданную тему. 

Составное 

именное 

сказуемое 

 Определяют составное 

именное сказуемое. Находят в 

предложениях 

грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и 

способы выражения именной 

части в составном именном 

сказуемом, отрабатывая при 

этом правописные навыки. 

Классифицируют  

предложения в соответствии 

с типом сказуемых, 

активизируют сведения из 

области лексики (архаизмы, 

синонимы). Распознают 

различные типы сказуемых. 

Анализируют тексты с точки 

зрения представленности в 

них  

разных типов сказуемых, 

определяют их функцию в 

текстах. Составляют план 

текста и выделяют в нём 

микротемы. 

 

Тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

 Развивают навык 

выразительного чтения. 

Усваивают правило 

 употребления тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Анализируют способ 

выражения грамматической 

основы в  

предложениях. 

Активизируют знания из 

области стилистики. Готовят 

устное сообщение на 

заданную тему. Анализируют 

предложения, находя в них 

 грамматическую основу, 

отмечая особенности 

интонации, объясняя 

постановку тире, сопоставляя 

сведения о типах сказуемых. 

Составляют высказывания о 

знаменитых людях. Пишут 

диктант. 

 

Второстепенные члены предложения (8 ч) 
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Роль 

второстепенн

ыхчленов 

предложения 

Второстепенные члены 

предложения. Роль 

второстепенных членов в 

предложении. Дополнение. 

Согласованные и 

несогласованные определения. 

Способы выражения 

определения. Приложение как 

разновидность определения. 

Знаки препинания при нём. Виды 

обстоятельств по значению.  

Способы выражения 

обстоятельств. Синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения. 

Воспроизводят изученный 

ранее материал о 

предложении и его членах. 

Актуализируют на основе 

материала для наблюдений 

информацию о членах 

предложения. Извлекают 

информацию по теме из 

учебной статьи. Записывают 

и выделяют грамматические 

основы и второстепенные 

члены   в предложениях. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

http://repetitor.1c.ru

/ 

http://www.school.e

du.ru/ 

http://all.edu.ru/ 

Дополнение  Опознают дополнение. 

Анализируют 

морфологическую 

выраженность дополнений. 

Читают текст и определяют 

его основную мысль. 

Составляют устную 

характеристику личности. 

Оценивают грамматическую 

правильность предложений с 

дополнениями. Работают с 

текстами, развивая 

способность адекватного 

понимания содержания. 

Усваивают роль дополнений 

(прямых и 

 косвенных) в предложенных 

текстах. 

 

Определение  Опознают определение. 

Дифференцируют 

согласованные и 

несогласованные 

определения. Производят 

замены определений 

синонимичными. Создают 

устный и письменный текст 

на основе данного, 

производят  

самопроверку. 

 

Приложение. 

Знаки 

препинания 

при нём 

 Распознают в 

словосочетаниях 

определяемое слово и 

приложение. Подбирают 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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приложения с нужными 

значениями. Работают над 

нормой употребления 

приложений в нужной форме. 

Обстоятельст

во 

 Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют 

обстоятельства по значению. 

Составляют предложения, 

употребляя обстоятельства с 

разными значениями. 

Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и 

уточняют морфологическую 

выраженность обстоятельств. 

 

Синтаксическ

ий разбор  

двусоставног

о 

предложения 

 Выполняют синтаксический 

разбор двусоставных 

предложений. На примере 

одного из текстов осознают 

роль русского языка. 

Характеризуют трудовую 

деятельность, включив в свои 

предложения разные виды  

обстоятельств. 

 

Характерист

ика человека 

 Читают, изучая, текст об 

известном лингвисте, учатся 

вычленять  

главное в содержании. 

Продуцируют свой текст, 

извлекая материалы из 

справочной литературы. 

Пишут сочинение по 

групповому портрету. 

 

Повторение  Систематизируют изученный 

материал по вопросам и 

заданиям учебника. Работают 

с научно-популярным 

текстом из энциклопедии, 

попутно выполняя задания по 

орфографии, пунктуации и 

синтаксису.  

Вырабатывают своё мнение и 

аргументируют его по 

вопросам русского языка. 

Исправляют ошибки, 

связанные с нарушением 

синтаксической нормы. 

Оценивают свою речь с 

точки зрения своей манеры 
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говорить, используя слова 

для справок. 

Односоставные предложения (11 ч) 

Главный 

член 

односоставно

го 

предложения 

Главный член односоставного 

предложения: классификация 

простых предложений по цели 

высказывания, по интонации, по 

количеству грамматических 

основ, по строению 

грамматической основы, по 

наличию второстепенных членов. 

Назывные предложения. Их 

структурные и смысловые 

особенности. Определённо-

личные предложения. Их 

структурные и смысловые 

особенности. Неопределённо-

личные предложения. Их 

структурные и смысловые 

особенности. Безличные 

предложения. Их структурные и 

смысловые особенности. 

Неполные предложения. 

Предложения полные и 

неполные. Неполные 

предложения в диалоге и 

сложном предложении. 

Синтаксический разбор 

односоставного предложения 

Характеризуют односоставные 

предложения со стороны 

грамматической основы. 

Различают односоставные 

предложения с разной 

грамматической основой. 

Распространяют 

односоставные предложения 

второстепенными членами. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 
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http://all.edu.ru/ 

Назывные 

предложения 

 Опознают назывные 

предложения. Наблюдают за 

функцией и семантикой 

назывных предложений. 

Составляют назывные 

предложения. Осознают 

уместность употребления 

назывных предложений в 

текстах определённого типа. 

Пишут диктант. 

 

Определённо

-личные 

предложения 

 Опознают определённо-

личные предложения. 

Определяют 

морфологическую 

выраженность главного члена 

в определённо-личных 

предложениях и функцию 

этих предложений. Уместно 

употребляют данный вид 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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предложений в своём тексте. 

Пишут диктант. 

Неопределён

но-личные  

предложения 

 Опознают неопределённо-

личные предложения. 

Определяют значение и 

морфологическую 

выраженность главного члена 

неопределённо-личных 

предложений. 

Аргументируют 

употребление одно- 

составных предложений 

данного вида подобранными 

пословицами. 

 

Инструкция  Анализируют употребление 

односоставных предложений 

в жанре инструкций. 

Выбирают нужную форму 

глагола-сказуемого для 

односоставных предложений 

в инструкции. Создают свои 

тексты-инструкции, 

употребляя уместно 

односоставные предложения. 

 

Безличные 

предложения 

 Опознают безличные 

предложения. Определяют 

морфологическую 

выраженность главного члена 

в безличных предложениях. 

Трансформируют 

двусоставные предложения в 

односоставные безличные 

предложения. Подбирают свои 

тексты с примерами 

безличных предложений из 

разных учебников. 

 

Рассуждение  Воспринимают на слух текст-

рассуждение, выделяют в нём 

структурные части. Создают 

своё рассуждение на 

предложенную тему. 

Работают над текстом для 

изложения, определяя 

коммуникативно-

целесообразные языковые 

средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие 

материалы на определённую 
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тему на основе 

межпредметных связей с 

уроками литературы. Пишут 

диктант. Готовят устное 

выступление по картине. 

Неполные 

предложения 

 Определяют неполные 

предложения и опознают их 

типы. Составляют диалоги с 

использованием неполных 

предложений. 

 

Синтаксическ

ий разбор  

односоставно

го 

предложения 

 Выполняют устные и 

письменные синтаксические 

разборы односоставных 

предложений. Тренируются в 

разборе предложений разных 

видов, со- поставляя 

двусоставные и 

односоставные предложения. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы, систематизируя 

изученный матери- ал. 

Тренируются в 

использовании разных 

односоставных предложений, 

выбирая наиболее уместные 

и следя за нормой их 

употребления. Размышляют 

над синтаксическими 

ресурсами в оформлении 

связных текстов с по- мощью 

простых предложений разных 

видов. Пишут сочинение, 

употребляя односоставные 

предложения. Развивают 

свою способность устного 

пересказа текста об учёном с 

оценкой его деятельности. 

Выполняют тестовые 

задания. 

 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения (12 ч) 

 Понятие об 

осложнённом 

предложении 

Понятие об осложнённом 

предложении. Понятие об 

однородных членах предложения. 

Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при 

них. Однородные и 

неоднородные определения. 

    Определяют, чем 

осложненны предложения,      

приведённые в упражнении, 

списывают их, расставляя 

пропущенные знаки 

препинания. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

http://repetitor.1c.ru

/ 

http://www.school.e

du.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
http://repetitor.1c.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них. 

Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами. Пунктуационный 

разбор предложения с 

однородными членами.  

http://all.edu.ru/ 

Понятие об 

однородных 

членах 

 Осознают условия 

однородности членов 

предложения. Производят 

наблюдение за языковым 

явлением (сравнивают 

черновую и окончательную 

редакции одного из 

предложений поэмы А. С. 

Пушкина «Цыганы»). Читают 

предложения с нулевой 

интонацией. Указывают 

средства связи между 

однородными членами. 

Выполняют упражнение по 

развитию речи, составляют 

текст на одну из 

предложенных тем, 

употребляя однородные 

члены. Выписывают из 

учебников по естественным 

наукам предложения с 

однородными членами. 

Пишут диктант, объясняя 

правописание пропущенных 

букв и употребление знаков 

препинания. 

 

Однородные 

члены, 

связанные 

только 

перечислител

ьной  

интонацией, 

и пунктуация 

при них 

 Читают и записывают тексты, 

графически обозначая 

перечислительную 

интонацию, расставляя 

пропущенные 

разделительные запятые 

между однородными 

членами. Письменно 

формулируют основную 

мысль текста. Продолжают 

незаконченные предложения, 

 

http://all.edu.ru/
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ставя на месте пропусков 

однородные члены 

предложения. Пишут 

изложение, основанное на 

сравни- тельной 

характеристике. 

Однородные 

и 

неоднородны

е определения 

 Распознают однородные и 

неоднородные определения. 

Пишут изложение. Читают 

текст выразительно вслух, 

соблюдая интонацию 

перечисления при 

однородных членах. Пишут 

диктант. 

 

Однородные 

члены, 

связанные 

сочинительн

ыми 

союзами, и 

пунктуация 

при них 

 Выделяют разделительные 

союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными 

или повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 

препинания в текстах. Пишут 

текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

Подчёркивают однородные 

члены как члены 

предложения и 

грамматические основы 

сложносочинённых 

предложений с союзом и. 

Составляют  схемы  

сложносочинённых  

предложений.  Находят в 

тексте обращения, 

однородные главные и 

однородные второстепенные 

члены. Составляют 

предложения. Формулируют 

основную мысль текста- 

описания. Выполняют 

творческую работу. Пишут 

сочинение, основанное на 

сравнительной 

характеристике. 

Рассматривают репродукцию 

картины, описывают и 

обсуждают её в классе. 

 

Обобщающи

е слова при 

 Распределяют предложения 

на две группы: с 
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однородных 

членах и 

знаки 

препинания 

при них 

обобщающим словом после 

однородных членов и перед 

ним. Читают выразительно 

предложения  с интонацией 

предупреждения, с 

интонацией пояснения. 

Подбирают к однородным 

членам предложенные 

обобщающие слова. 

Записывают предложения с 

обобщающим словом при 

однородных членах, 

классифицируя их по 

группам. Пишут диктант. 

Синтаксичес

кий разбор  

предложения 

с 

однородным

и членами 

 Проводят письменный 

синтаксический разбор 

предложения с однородными 

сказуемыми. Устно 

разбирают предложения с 

однородными 

второстепенными членами. 

Составляют схемы простых 

предложений с однородными 

определениями. 

 

Пунктуацион

ный разбор 

предложения 

с 

однородным

и членами 

 Производят устные и 

письменные пунктуационные 

разборы простых 

предложений с однородными 

членами, входящими в состав 

сложного. Пишут 

предложения, расставляя 

пропущенные 

разделительные запятые 

между однородными членами 

предложения. 

 

Повторение  Определяют и формулируют 

основную мысль текста. 

Списывают его, расставляя 

недостающие запятые и 

подчёркивая однородные 

члены. Читают отрывок из 

статьи. Находят однородные 

и неоднородные определения 

в тексте. Находят 

однородные обстоятельства. 

Определяют, сколько рядов 

однородных членов в 

указанном предложении. 
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Обособленные члены предложения (20 ч) 

Понятие об 

обособленнос

ти 

Понятие об обособлении. 

Обособленные определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами. Пунктуационный 

разбор предложения с 

обособленными членами 

Понимают сущность и общие 

условия обособления. 

Выделяют запятыми 

обособленные члены, 

выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. 

Обозначают паузы, которые 

выделяют обособленные 

члены. Списывают текст, 

подчёркивая грамматические 

основы сложных 

предложений. 

 

Обособленны

е 

определения. 

Выделительн

ые знаки 

препинания 

при них 

 Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными опре- 

делениями. Графически 

обозначают обособленные 

определения, выраженные 

при- частным оборотом. 

Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а 

при каких нет. Читают 

предложения с 

обособленными членами и 

интонацией обособления. 

Сравнивают по смыслу 

данные предложения. 

 

Рассуждение 

на 

дискуссионн

ую тему 

 Анализируют текст и 

формулируют его основную 

мысль. Пишутсочинение-

рассуждение. Продумывают 

основной тезис рассуждения, 

аргументы. Определяют тему 

текста, выписывают 

предложения с 

обособленными 

определениями, 

выраженными причастными 

оборотами. Редактируют 
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предложения. 

Обособленны

е 

приложения. 

 

Выделительн

ые знаки 

препинания 

при них 

 Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

приложениями. Указывают, 

как морфологически 

выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, 

обозначают графически их 

синтаксическую роль. 

Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают 

распространённые 

приложения. Пишут диктант. 

 

Обособленны

е 

обстоятельст

ва. 

Выделительн

ые знаки 

препинания 

при них 

 Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, 

графически обозначая 

обособленные обстоятельства. 

Указывают обращения. 

Читают зарисовку писателя Ю.  

Олеши,  формулируют  

главную  мысль.  Выписывают  

предложения  с 

обособленными 

обстоятельствами, 

определениями и 

приложениями. Указывают, в 

каких предложениях они 

являются однородными. 

Находят ошибки в построении 

предложений с 

деепричастными оборотами и 

записывают предложения в 

исправленном виде. 

 

Обособленны

е 

уточняющие 

члены 

предложения

. 

Выделительн

ые знаки 

препинания 

при 

уточняющих 

 Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными уточняющими 

членами предложения. 

Выделяют запятыми и 

подчёркивают обособленные 

члены предложений. 

Записывают предложения, 

подчёркивая обособленные 

обстоятельства уступки и  

выделяя  их  запятыми.  
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членах 

предложения 

Выписывают  из  текста  

предложения с 

обособленными 

определениями и 

приложениями. Выполняют 

упражнение по развитию 

речи: составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, 

используя обособленные 

члены предложения. 

Синтаксичес

кий разбор  

предложения 

с 

обособленны

ми членами 

 Производят письменный и 

устный синтаксический 

разбор предложений, 

осложнённых 

обособленными членами. 

Читают и списывают текст, 

расставляя пропущенные 

запятые. 

 

Пунктуацион

ный разбор 

предложения 

с 

обособленны

ми членами 

 Производят устный и 

письменный 

пунктуационный разбор 

предложений с 

обособленными членами. 

Списывают текст, выделяя 

запятыми обособленные 

члены предложения. 

 

Повторение  Записывают текст, 

расставляя недостающие 

запятые и графически 

обозначая обособленные 

члены предложения. 

Составляют схемы 

предложений. Указывают 

условия для обособления 

второстепенных членов 

предложения. Читают текст, 

прослеживают развитие 

мысли писателя, про- 

должают текст, учитывая 

стилистические особенности 

авторского описания. 

Выразительно читают и 

записывают тексты. 

Графически отмечают 

обособленные члены 

предложения, называя 

условия их обособления. 
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Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение (4 ч) 

Назначение 

обращения 

Обращение. Назначение 

обращения. Распространённые 

обращения. Выделительные 

знаки препинания при 

обращении. Употребление 

обращений: наблюдение за 

употреблением обращений в 

разговорной речи, языке 

художественной литературы и 

официально-деловом стиле.   

  

Осознают основные функции 

обращения. Выделяют 

графически и интонационно 

обращения, расставляют 

знаки препинания. 

Составляют предложения с 

обращениями. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

http://repetitor.1c.ru

/ 

http://www.school.e

du.ru/ 

http://all.edu.ru/ 

Распространё

нные 

обращения 

 Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

распространёнными 

обращениями. Составляют 

небольшой текст с 

использованием 

распространённых 

обращений. Выписывают из 

текстов художественной и 

публицистической 

литературы примеры 

употребления разных 

обращений. 

 

Выделительн

ые знаки  

препинания 

при 

обращении 

 Выписывают текст с 

выделением обращений 

знаками препинания, 

обозначают графически 

обращения, чертят схемы с 

обозначением местоположения 

обращений. 

 

Употребление 

обращений 

 Составляют письма и 

моделируют разговор по 

телефону. Описывают 

различные ситуации общения 

с употреблением обращений. 

Составляют предложения с 

последующим их прочтением 

с определённой 

тональностью. Списывают 

тексты с постановкой 

запятых и графическим 

выделением обращений. 

Приводят примеры 

обращений. Составляют 

поздравления и тексты 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
http://repetitor.1c.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
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деловой корреспонденции на 

различные темы. 

Вводные и вставные конструкции (7 ч) 

Вводные 

конструкции 

Вводные конструкции. Группы 

вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. 

Отличие вводных слов от слов-

омонимов. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах. 

Вводные предложения. Вставные 

конструкции. 

Осознают функции вводных 

конструкций в речи. 

Выписывают предложения с 

обозначением вводных слов. 

Графически выделяют 

вводные слова. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

http://repetitor.1c.ru

/ 

http://www.school.e

du.ru/ 

http://all.edu.ru/ 

Группы 

вводных слов 

и вводных 

сочетаний 

слов по 

значению 

 Узнают группы вводных слов 

и предложений по значению. 

Рассматривают схему. 

Составляют предложения с 

различными по значению 

вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают 

текст, определяют тему 

текста и основную мысль, 

находят вводные слова. 

Формулируют свой ответ на 

поставленный автором 

текста вопрос. 

 

Выделительн

ые знаки  

препинания 

при вводных 

словах, 

вводных 

сочетаниях 

слов и 

вводных 

предложения

х 

 Выписывают текст с 

постановкой знаков 

препинания при вводных 

словах. Вставляют вводные 

слова в текст и расставляют 

знаки препинания, указывают 

значения слов. Готовят 

высказывание типа 

рассуждения на за- данную 

тему с последовательным 

изложением аргументов с 

помощью вводных слов. 

Переписывают текст, заменяя 

вводные слова и сочетания 

слов вводными 

предложениями. Определяют 

части речи. 

 

Вставные 

слова, 

словосочетан

ия и 

предложения 

 Определяют понятие 

вставных конструкций. 

Анализируют особенности 

употребления вставных 

конструкций. Моделируют 

публичное выступление. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
http://repetitor.1c.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
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Формируют пунктуационную 

компетенцию, опознавая 

вставные конструкции и 

выделяя их интонацией в 

устной речи и скобками или 

тире    в письменной речи. 

Пишут выборочный диктант 

с последующей 

взаимопроверкой. 

Совершенствуют при работе 

с текстом свои речевые, 

коммуникативные умения и 

правописные навыки. 

Междометия 

в 

предложении 

Междометия в предложении. 

Знаки препинания в 

предложениях при междометиях. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, грамматически 

не связанными с членами 

предложения. 

 

Уточняют роль междометия в 

предложении. Определяют в 

предложениях междометия, 

выражающие разные чувства. 

Работают над интонацией 

предложений с 

междометиями. 

Акцентируют внимание на 

междометии о, 

употреблённом вместе с 

обращением. 

 

Синтаксичес

кий и  

пунктуацион

ный разбор 

предложений 

со словами, 

словосочетан

иями и  

предложения

ми, 

грамматичес

ки не 

связанными с 

членами 

предложения 

 Усваивают порядок устного и 

письменного 

синтаксического и 

пунктуационного разбора. 

Опознают изученные 

конструкции, грамматически 

не связанные с членами 

предложения. Выполняют 

синтаксический разбор 

предложений. Закрепляют 

пунктуационный навык 

изученных конструкций. 

Подбирают или составляют 

свои примеры предложений и 

выполняют их 

синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы по теме. Работают с 

предложенными текстами: 

читают с интонацией 

выделенные слова, 

грамматически не свя- 

занные с членами 
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предложения, расставляют 

нужные знаки препинания, 

определяют семантическую 

значимость выделенных 

конструкций. Разви- вают 

речь, отзываясь своими 

высказываниями в устной и 

письменной фор- ме на 

содержание прочитанных 

текстов. 

Чужая речь (7 ч) 

Понятие о 

чужой речи 

Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. Прямая 

и косвенная речь. Разделительные 

и выделительные знаки 

препинания  в предложениях с 

прямой речью. Диалог и способы 

его оформления. Цитаты и знаки 

препинания при них. 

Синтаксический разбор 

предложений с чужой  речью. 

Способы передачи чужой речи. 

Определяют понятие чужой 

речи. Анализируют языковой 

материал. Делают обобщения 

на языковом материале для 

наблюдений. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

http://repetitor.1c.ru

/ 

http://www.school.e

du.ru/ 

http://all.edu.ru/ 

Комментиру

ющая часть 

 Анализируют смысловые 

параметры комментирующей 

части. Выявляют в 

самостоятельных 

наблюдениях интонацию 

комментирующей части, её 

место в предложениях, роль 

глаголов говорения (речи). 

Читают схемы предложений 

с чужой речью. 

Распространяют 

комментирующую часть 

предложений с чужой речью, 

опираясь на схемы. 

 

Прямая и 

косвенная 

речь 

 Сравнивают предложения с 

прямой и косвенной речью. 

Изучают определения прямой 

и косвенной речи. Опознают 

изучаемые предложения с 

прямой и косвенной речью и 

читают их, соблюдая нужную 

интонацию. Классифицируют 

знаки препинания в 

предложениях тек- ста. 

 

Косвенная 

речь 

 Опознают предложения с 

косвенной речью. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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Акцентируют внимание на 

смысле предложений с 

косвенной речью, 

оформленной с помощью 

слов как,  что,  будто.  

Работают с текстом 

официального стиля и над 

ролью   в нём предложений с 

косвенной речью. Проводят 

эксперимент: преобразуют 

предложения с прямой речью 

в предложения с косвенной 

речью, выясняя уместность 

их использования в текстах 

разных типов и стилей речи. 

Прямая речь  Актуализируют изученное 

ранее правило о знаках 

препинания в предложениях 

с прямой речью. 

Комментируют крылатые 

выражения, составляя 

предложения с прямой 

речью. Осваивают новое 

пунктуационное правило об 

оформлении прямой речи с 

разрывом. Используют схемы 

предложений для опознания, 

составления, оформления 

предложений с прямой 

речью. Читают выразительно 

по ролям диалоги. 

Конструируют предложения 

с прямой речью в разном 

структурном и 

пунктуационном 

оформлении. 

 

Диалог  Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги по 

рисункам, ситуациям и 

схемам. Вырабатывают 

навык пунктуационного 

оформления диалога. 

Преобразуют предложение с 

косвенной речью в 

предложения с прямой 

речью. Определяют 

стилистическую 

выраженность диалога. 
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Рассказ  Перерабатывают текст в 

рассказ с диалогом. Пишут 

сжатое изложение. Вводят 

свои придуманные диалоги в 

рассказ по данному началу. 

Рассматривают картину и 

продуцируют связный текст в 

жанре интервью. 

 

Цитата  Определяют понятие цитаты. 

Находят цитаты и 

определяют роль цитат в 

тексте. Формируют умение 

вводить цитаты в авторский 

текст разными способами. 

Выполняют коррекцию 

текстов ученических 

сочинений со стороны 

уместности и точности в 

оформлении включённых 

цитат. Усваивают требования 

к устному выступлению. 

Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью 

(устно и письменно) по 

образцу. 

 

Повторение  Отвечают на вопросы по 

разделу. Выполняют задания 

на передачу чужой речи 

разными способами. 

Подбирают примеры с 

разными способами передачи 

чужой речи. Исследуют 

сочетания знаков препинания 

при оформлении чужой речи 

и подтверждают схемы 

своими примерами. 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6 ч) 

Синтаксис и 

морфология 

Синтаксис и морфология: 

простые и сложные предложения, 

однородные и обособленные 

члены в простом предложении, 

неполные предложения; слова, 

грамматически не связанные с 

членами предложения. 

Синтаксис и пунктуация: знаки 

завершения, разделения, 

выделения. 

Соотносят синтаксис и 

морфологию как 

составляющие грамматики. 

Различают первичную и 

вторичную синтаксическую 

роль различных частей речи. 

Выполняют частичный 

синтаксический разбор 

предложений, указывая 

члены предложения и их 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 
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Синтаксис и культура  речи: 

нормы литературного языка в 

построении словосочетаний и 

предложений. 

Синтаксис и орфография. 

 

 

морфологическую 

выраженность. Составляют 

предложения. 

Синтаксис и 

пунктуация 

 Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают инструкцию и 

выявляют 

последовательность действий 

при определении условий 

постановки знаков 

препинания. Применяют 

инструкцию, списывая 

тексты и ставя разные по 

функции знаки препинания. 

Развивают речь и закрепляют 

текстовые умения, 

анализируя путевой очерк, 

членя его на абзацы, 

составляя план и др. Пишут 

подробное изложение очерка 

на основе опорного 

конспекта. Пишут 

сочинение-описание. 

 

Синтаксис и 

культура речи 

 Обобщают содержание 

понятия «культура речи». 

Исправляют нарушения в 

нормативном употреблении 

словосочетаний с 

управлением. Заполняют 

таблицу. Исправляют 

предложения с ошибками в 

употреблении деепричастных 

оборотов. Редактируют 

построение 

сложноподчинённых 

предложений. 
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Синтаксис и 

орфография 

 Формулируют вывод о связи 

синтаксиса и орфографии. 

Вспоминают правила, на 

которые отмечены 

орфограммы. Исправляют 

ошибки, допущенные в 

объявлениях. Вставляют 

орфограммы и группируют 

орфографические правила, 

основанные на связи 

орфографии и синтаксиса. 

Выполняют задание 

повышенной трудности, 

подводя итоги изучения 

курса русского языка в 8 

классе. 

 

Резерв 2 ч   

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

9 КЛАСС 

 

Общее количество — 102 часов. 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  (1  ч)  

Роль 
русского 
языка в 
Российско
й 
Федераци
и 
 

Русский язык—
национальный язык русского 
народа, форма выражения 
национальной культуры. 
Русский 
язык—государственный язык 

Рос-сийской Федерации. 

Великие люди о русском языке. 

 

Осознавать роль русского языка в 

жизни человека, государства, 

общества. Соблюдать в речи 

нормы современного русского 

литературного языка — 

государственного языка 

Российской Федерации (в 

течение учебного года). Читают 

разные тексты, определяют 

тему, заглавие, основные 

мысли, членят текст на 

абзацы. Выявляют 

проблематику текстов. 

Пересказывают сжато тексты 

на тему урока. Рассуждают 

на публицистическую тему. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 
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/ 
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Пишут выборочное 

изложение по тексту об 

учёном.  

ЯЗЫК И РЕЧЬ. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ (11 ч + 2 ч) 

Устная и 

письменная 

речь 

Устная и письменная речь. 

Монолог. Диалог. Стили речи. 

Сфера употребления, задачи 

речи, языковые средства, 

характерные для каждого стиля. 

Основные жанры стилей. Простое 

предложение и его 

грамматическая основа. 

Предложения с обособленными 

членами. Знаки препинания в 

предложениях с обращениями, 

вводными словами и вставными 

конструкциями 

Выявляют две формы языка 

и их основные признаки. 

Выступают с устным 

сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент 

устного ответа на материале 

упражнения. На основе 

данного письма составляют 

памятку     о том, как писать 

письма. Пишут диктант по 

памяти с последующей 

самопроверкой и 

рассуждением по 

содержанию текста. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

http://repetitor.1c.ru

/ 

http://www.school.e
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Монолог, 

диалог 

 Анализируют схему и 

определяют взаимосвязь 

монолога и диалога. 

Характеризуют тексты с 

точки зрения формы и вида 

речи. 

 

Стили речи  Заполняют схему о стилях 

литературного языка. 

Определяют стиль в 

соотнесении с определённой 

сферой общения. 

Анализируют языковые 

средства, используемые в 

разных стилях, в текстах 

упражнений. Пишут 

сочинение-описание, выбрав 

стиль. Соотносят стили и 

жанры, оформляя таблицу. 

Высказывают своё мнение по 

вопросам соблюдения стиля, 

отношения к жаргону, к 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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иноязычным словам. 

Простое 

предложение 

и его  

грамматическ

ая основа 

 Читают выразительно и 

записывают тексты. 

Выделяют грамматические 

основы простых 

предложений, в том числе 

односоставных. Находят в 

предложениях смысловые 

отрывки, требующие 

пунктуационного 

оформления. Попутно 

выполняют различные виды 

разбора. 

 

Предложения 

с 

обособленны

ми членами 

 Повторяют определение 

обособленных членов. 

Списывают текст, 

обосновывая выбор знаков 

препинания и расставляя их в 

соответствии с изученными 

пунктуационными 

правилами. Попутно 

выполняют различные виды 

разборов. Находят в словах 

изученные орфограммы и 

обосновывают их выбор. 

Пишут сочинение по данному 

началу. 

 

Обращения, 

вводные 

слова и 

вставные 

конструкции 

 Вставляют подходящие 

обращения в поэтические 

строки и обосновывают 

постановку знаков 

препинания. Находят нужные 

конструкции в научно- 

популярном тексте. Пишут 

изложение с продолжением. 

 

СИНТАКСИС. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7 ч) 

Понятие о 

сложном 

предложении 

Сложное предложение (СП) как 

единица синтаксиса. Смысловое, 

структурное и интонационное 

единство частей сложного 

предложения. Основные средства 

синтаксической связи между 

частями сложного предложения. 

Типы сложных предложений. 

Смысловые отношения между 

простыми предложениями в 

составе сложного. Знаки 

препинания в союзных и 

Определяют тип 

предложения по количеству 

грамматических основ, 

находят грамматические 

основы  в  предложениях.  

Актуализируют  знания о 

таких структурных типах 

предложения, как простое и 

сложное. Анализируют 

интонационный рисунок 

предложения. Указывают 

устаревшие слова в текстах, 

https://resh.edu.ru
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бессоюзных предложениях. 

Разделительные и выделительные  

знаки препинания  между 

частями сложного предложения. 

Интонация сложного 

предложения. 

актуализируя знания из 

области лексики. Находят в 

данных текстах сложные 

предложения, чертят их 

схемы, определяют тип 

сказуемых. Пишут диктант. 

Сложные и 

бессоюзные 

предложения 

 Расширяют знания о видах 

сложного предложения и 

особенностях их 

образования. Анализируют 

предложения, распределяя их 

по группам. Записывают 

тексты, подчёркивая 

грамматические основы 

предложений, 

классифицируют сложные 

предложения по принципу 

наличия или отсутствия 

союза, определяют 

местонахождение и роль 

союзов. Анализируют 

предложения с прямой речью 

в диалоге, составляя схемы 

этих предложений. 

Составляют сложные 

предложения с 

использованием пар 

слов,значение которых 

необходимо уточнить в 

словаре. 

 

Разделительн

ые и  

выделительн

ые знаки 

препинания 

между 

частями 

сложного 

предложения 

 Расширяют знания о 

пунктуации в сложном 

предложении. Готовят  

устное сообщение. 

Классифицируют 

предложения по 

принадлежности знаков 

препинания к 

разделительным или 

выделительным. 

Рассматривают текст с точки 

зрения средств 

художественной 

выразительности, 

записывают его под 

диктовку, анализируя 

структуру предложений. 

 

Интонация  Расширяют знания об  
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сложного 

предложения 

особенностях интонации 

сложных предложений. 

Разграничивают предложения 

с точки зрения 

интонационного рисунка, 

получаемого при образовании 

сложного предложения с 

союзом и без него. Пишут 

сочинение. 

Сложносочинённые предложения (8 ч) 

Понятие о 

сложносочинё

нном 

предложении 

Понятие о сложносочиненном 

предложении. Смысловые 

отношения в сложносочиненных 

предложениях. ССП с 

соединительными, 

разделительными, 

противительными  союзами. 

Знаки препинания в ССП с 

общим второстепенным членом. 

Смысловые отношения между 

частями ССП. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

Определяют структуру 

сложносочинённого 

предложения. Повторяют 

роль сочинительных союзов 

в предложении. Составляют 

таблицу. Составляют 

несколько сложных 

предложений из двух 

простых. Объясняют выбор 

союзов для связи простых 

предложений в сложном. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 
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Смысловые 

отношения в 

сложно- 

сочинённых 

предложения

х 

 Определяют, что делает 

различным понимание 

смысла в сложносочинённых 

предложениях. 

Рассматривают схему. 

Подготавливают устное  

сообщение на заданную тему. 

Записывают текст, обозначая 

грамматические основы и 

указывая, каким 

сочинительным союзом 

связаны простые 

предложения в сложных. 

Определяют, каковы 

смысловые отношения 

частей. 

 

Сложносочин

ённые 

предложения 

с 

соединительн

ыми союзами 

 Определяют, какие смысловые 

отношения выражены в 

сложносочинённых 

предложениях с союзами и, 

тоже, также. Определяют, 

возможна ли перестановка 

частей в приведённых 

предложениях. Указывают, в 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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каких предложениях возможно 

употребление синонимичного 

союза и. 

Сложносочин

ённые 

предложения 

с 

разделительн

ыми союзами 

 Записывают предложения, 

расставляя пропущенные 

знаки препинания. 

Указывают  смысловые  

отношения   между   

простыми   предложениями в 

сложносочинённых. 

Составляют схемы 

предложений. 

 

Сложносочин

ённые 

предложения 

с 

противительн

ыми союзами 

 Составляют 

сложносочинённое 

предложение из двух 

простых со значением 

противопоставления с 

разными союзами. 

Записывают предложения, 

расставляя пропущенные 

запятые и подчёркивая 

грамматические основы. 

Составляют схемы 

предложений. Определяют, 

каким союзом объединены 

части предложений и каковы 

смысловые отношения между 

частями сложного 

предложения. 

 

Разделительн

ые знаки  

препинания 

между 

частями 

сложносочин

ённого 

предложения 

 Объясняют, как отличить 

простое предложение от 

сложного. Продолжают 

предложение дважды так, 

чтобы получилось простое 

предложение с однородными 

сказуемыми, соединенными 

союзом, и сложное 

предложение, части которого 

соединены тем же союзом. 

Составляют схемы 

предложений. Указывают 

союзы в сложносочинённых 

предложениях и объясняют 

смысловые отношения 

частей. Пишут сочинение по 

картине. 

 

Синтаксичес

кий и 

 Производят синтаксический 

разбор сложносочинённых 
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пунктуацион

ный разбор 

сложносочин

ённого 

предложения 

предложений. Производят 

устный и письменный 

пунктуационные разборы 

предложений. Записывают 

предложение и выполняют 

его полный синтаксический 

разбор. 

Повторение 

(контрольны

е вопросы и 

задания) 

 Отвечают на контрольные 

вопросы. Выписывают из 

книг, газет, журналов 

сложносочинённые 

предложения с разными 

союзами и разными 

смысловыми отношениями 

между простыми 

предложениями. Выполняют 

синтаксический разбор 

сложносочинённого 

предложения. Объясняют 

постановку тире в 

предложениях. Записывают 

текст, подчёркивают 

грамматические основы в 

сложных предложениях. 

Читают отрывок из 

произведения 

художественной литературы. 

Определяют, какие виды 

сложных предложений 

употребил писатель. 

Выписывают 

сложносочинённые 

предложения и выполняют их 

синтаксический разбор. 

 

Сложноподчинённые предложения (6 ч) 

Понятие о 

сложноподчи

нённом 

предложении 

Сложноподчинённое 

предложение (СПП), его 

строение. Главная и придаточная 

части. Средства связи частей 

СПП: интонация, 

подчинительные союзы, союзные 

слова. Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному. Союзы и союзные 

слова в сложноподчиненном  

предложении. 

Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

Определяют главную и 

придаточную части 

сложноподчинённого 

предложения. Работают с 

текстом: выписывают, 

расставляя пропущенные 

запятые, сложноподчинённые 

предложения в определённой 

последовательности. 

Определяют, какую позицию 

может занимать придаточное 

предложение по отношению 

к главному. Графически 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76
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предложении.  

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  

изъяснительными. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  

обстоятельственными. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  

места и времени. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  

причины, следствия, условия. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  

уступки и цели. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени и 

сравнительными. 

Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания в них. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный  

разбор сложноподчиненного 

предложения. 

выделяют грамматическую 

основу предложений, связи 

придаточного предложения с 

главным, предложения, 

входящие в состав сложных. 

Читают текст и высказывают 

своё мнение о творчестве 

художников. Редактируют 

данные в упражнении 

предложения в соответствии 

с книжными нормами 

литературного языка и 

записывают предложения в 

исправленном виде. Пишут 

отзыв о картине. 

Союзы и 

союзные 

слова в 

сложноподчи

нённом 

предложении 

 Разграничивают союзы и 

союзные слова в 

сложноподчинённом 

предложении. Графически 

выделяют союзы и союзные 

слова в предложениях. 

Читают тексты и в 

письменном виде сжато 

излагают свои размышления. 

Выписывают предложения, 

расставляя знаки препинания. 

Графически выделяют союзы 

и союзные слова. 

Выписывают предложения, 

расставляя знаки препинания. 

Составляют схемы 
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сложноподчинённых 

предложений с составными 

союзами. 

Роль 

указательных 

слов в  

сложноподчи

нённом 

предложении 

 Графически выделяют 

указательные слова в 

сложноподчинённом 

предложении. Выписывают 

сложноподчинённые 

предложения и составляют 

схемы предложений. Пишут 

небольшое сочинение. 

Комментируют и исправляют 

речевые недочёты  данных  в  

упражнении  предложений.  

Ищут  ошибки в 

употреблении указательных 

слов в предложениях и 

записывают предложения в 

исправленном виде. 

Выполняют подробный 

пересказ текста. 

 

Основные группы сложноподчинённых предложений (30 ч) 

Сложноподчи

нённые 

предложения 

с 

придаточным

и 

определитель

ными 

 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  

изъяснительными. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  

обстоятельственными. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  

места и времени. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  

причины, следствия, условия. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  

уступки и цели. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени и 

сравнительными. 

Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания в них. 

Дифференцируют с помощью 

схем основные группы 

сложноподчинённых 

предложений на основе 

теоретических сведений в 

учебнике. Определяют 

понятие придаточного 

определительного. 

Анализируют самостоятельно 

материал для наблюдений. 

Используют изучаемый вид 

предложений в качестве 

ответов на вопросы. 

Составляют 

сложноподчинённые 

предложения. Редактируют 

неправильное употребление 

средств связи главного и 

придаточного предложений. 

Конструируют предложения 

по данным схемам. 

https://resh.edu.ru
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Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный  

разбор сложноподчиненного 

предложения. 

Сложноподч

инённые 

предложения 

с 

придаточным

и 

изъяснительн

ыми 

 Определяют понятие 

придаточного 

изъяснительного. Опознают 

придаточные изъяснительные 

и выделяют их запятыми. 

Учатся различать 

придаточные изъяснительные 

разных видов, обращая 

внимание на их функции. 

Читают диалоги, 

пересказывают их 

содержание     с помощью 

сложноподчинённых 

предложений с 

придаточными 

изъяснительными. 

Осуществляют сжатый 

пересказ текста. 

 

Сложноподчи

нённые  

предложения 

с 

придаточным

и 

обстоятельств

енными 

 Определяют понятие 

придаточного 

обстоятельственного. 

Анализируют виды данных 

придаточных со стороны 

значения и средств связи. 

Опознают придаточные 

места и времени по вопросам 

и средствам связи, выполняя 

упражнения. Конструируют 

сложные предложения, 

используя различные 

синтаксические средства. 

Составляют сложные 

предложения по схемам. 

Составляют связный текст по 

данному началу. 

 

Сложноподч

инённые 

 

предложения 

с 

придаточным

и цели, 

причины, 

 Выявляют общую 

обусловленность 

придаточных данных видов 

путём ознакомления с 

теоретическими сведениями. 

Анализируют схемы, 

дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают 
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условия, 

уступки, 

следствия 

изучаемые сложные 

предложения, распределяя их 

по месту придаточных. 

Составляют схемы 

предложений по образцу. 

Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, 

вставляют пропущенные 

знаки препинания. Пишут 

сочинение, опираясь на 

содержание данного текста. 

Составляют свои 

предложения    с разными 

видами придаточных и 

разными языковыми 

средствами. Пишут диктант с 

грамматическим заданием. 

Сложноподч

инённые  

предложения 

с 

придаточным

и образа 

 действия, 

меры и 

степени  

и  

сравнительн

ы 

 Знакомятся с теоретическими 

сведениями. Списывают 

предложения, определяют 

вид придаточного, языковые 

средства связи главного с 

придаточным, обосновывают 

постановку знаков 

препинания. Определяют 

указанные предложения и 

составляют их схемы. 

Готовят рассказ. Различают 

придаточные сравнительные 

и сравнительные обороты в 

художественных текстах. 

Пишут диктант. Выполняют 

разбор сложноподчинённых 

предложений. Пишут 

сочинение на основе 

картины. 

 

Сложноподч

инённые  

предложения 

с 

несколькими 

придаточным

и. Знаки 

препинания 

при них 

 Анализируют схемы 

предложений. Изучают виды 

подчинительной связи. 

Составляют схемы 

предложений. Читают и 

списывают тексты, 

расставляя знаки препинания. 

Высказывают собственное 

мнение на основе 

прочитанных текстов. 

Готовят краткое сообщение о 

псевдонимах известных 
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людей. 

Синтаксичес

кий разбор  

сложноподчи

нённого 

предложения 

 Выполняют синтаксический 

разбор сложноподчинённых 

предложений. Пишут 

изложение по тексту. Готовят 

доклад о значении толкового 

словаря. 

 

Пунктуацион

ный разбор  

сложноподчи

нённого 

предложения 

 Выполняют пунктуационный 

разбор сложноподчинённых 

предложений. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы. Читают отрывки из 

рассказа, отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выполняют синтаксический 

и  пунктуационный разбор 

сложноподчинённых 

предложений. Вставляют 

необходимые для 

сложноподчинённых 

предложений средства связи. 

Составляют схемы 

предложений. Пишут 

сочинение-рассуждение на 

заданную тему. 

 

Бессоюзное сложное предложение (13 ч) 

Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в 

бессоюзном сложном 

предложении. 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. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

Определяют смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения в тексте 

(оригинальном и 

адаптированном). 
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бессоюзного сложного 

предложения 

Интонация в 

бессоюзных 

сложных 

предложения

х 

 Отрабатывают особенности 

интонации в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Сопоставляют разные по 

значению бессоюзные 

сложные предложения с 

опорой на ситуации. Читают 

выразительно афоризмы, 

подчёркивая интонацией 

смысловые отношения. 

 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

перечисления

. Запятая и 

точка с 

запятой в 

бессоюзных 

сложных 

предложения

х 

 Усваивают правило 

постановки запятой и точки с 

запятой в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Сопоставляют и различают 

простые предложения с 

однородными членами и 

бессоюзные сложные 

предложения. Пишут 

подробное изложение. Пишут 

самодиктант. 

 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

со значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

 Усваивают правила 

постановки двоеточия между 

частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Читают бессоюзные сложные 

предложения и объясняют 

постановку двоеточия. 

Выписывают из текста 

упражнений сложные 

бессоюзные предложения в 

соответствии со значением. 

Составляют интонационные 

схемы предложений. 

Конструируют предложения 

по данному началу. 

 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

противопоста

вления, 

времени, 

условия и 

следствия. 

 Составляют интонационные 

схемы предложений. 

Списывают, различая 

простые и сложные 

предложения и ставя нужные 

знаки. Выписывают 

бессоюзные сложные 

предложения из 

литературных произведений. 
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Тире в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Пишут сочинение по картине 

— рассказ или отзыв (на 

выбор). 

Синтаксичес

кий и  

пунктуацион

ный разбор 

бессоюзного 

сложного 

предложения 

 Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных 

предложений. Обосновывают 

постановку разных знаков 

препинания. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. 

Записывают цитаты, 

распределяя их по двум 

темам, расставляя нужные 

знаки препинания. 

Составляют бессоюзные 

сложные предложения по 

данному началу. Пишут 

самодиктант. 

 

Сложные предложения с различными видами связи (10 ч) 

Употреблени

е союзной 

(сочини- 

тельной и 

подчинитель

ной) и 

бессоюзной 

связи в 

сложных 

предложения

х 

Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной 

связи  в сложных предложениях. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор  

сложного предложения с 

различными видами связи. 

Изучают теоретические 

сведения о многочленных 

сложных предложениях. 

Рассказывают по схемам о 

видах связи в многочленном 

сложном  

предложении, подтверждая 

ответ примерами 

предложений из упражнения. 

Находят многочлены в 

текстах и составляют схему 

этих сложных предложений. 

Выполняют творческое 

задание по картине. Попутно 

работают над лексикой, 

орфографией и пунктуацией 

текстов. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

http://repetitor.1c.ru

/ 

http://www.school.e

du.ru/ 

http://all.edu.ru/ 

Знаки 

препинания в 

сложных 

предложения

 Усваивают правило 

постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях с различными 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
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х с 

различными 

видами связи 

видами связи. Выделяют 

грамматические основы, 

союзы в многочленном 

предложении, вставляют и 

объясняют постановку знаков 

препинания. Обсуждают 

темы, основные мысли, 

структуру текстов. 

Синтаксичес

кий и  

пунктуацион

ный разбор 

сложного 

предложения 

с 

различными 

видами связи 

 Выполняют устные и 

письменные синтаксические 

и пунктуационные разборы 

сложных предложений с 

различными видами связи. 

Пишут подробное изложение 

по тексту, употребляя 

многочлены. 

 

Публичная 

речь 

 Выявляют особенности 

публичной речи. Читают 

высказывания о публичной 

речи и составляют краткий 

план устного сообщения. 

Анализируют отрывок текста 

на соответствие требованиям 

к устной публичной речи. 

Готовят публичное 

выступление для 

родительского собрания на 

одну из предложенных тем. 

 

Повторение  Отвечают на контрольные 

вопросы. Находят в текстах 

сложные предложения с 

разными видами связи. 

Составляют схемы сложных 

предложений. Записывают 

тексты, расставляя знаки 

препинания и объясняя их 

постановку. Выполняют 

творческую работу. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ (10 ч) 

Фонетика и 

графика 

Фонетика и графика. 

Лексикология и фразеология. 

Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация. 

 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. 

Обобщают изученные 

сведения по фонетике и 

графике. Выполняют полный 

и частичный фонетический 

разбор слов. Распределяют 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

21/start/306308/ 

 

http://repetitor.1c.ru

/ 

http://www.school.e

du.ru/ 
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слова по колонкам в 

соответствии с их 

фонетическими 

особенностями. Работают с 

текстом: читают, определяют 

тип и стиль, главную мысль, 

списывают, выполняют 

задания по фонетике. 

http://all.edu.ru/ 

Лексикологи

я (лексика) и  

фразеология 

 Обобщают изученные 

сведения по лексикологии и 

фразеологии. Разбирают слова 

по составу. Составляют 

таблицу по орфографии со 

своими при- мерами. Находят 

однокоренные слова. 

Списывают тексты, 

обосновывая выбор 

орфограмм. 

 

Морфемика  Обобщают изученные 

сведения по морфемике. Делят 

слова на морфемы. 

Составляют таблицу 

«Орфограммы — гласные 

буквы в корнях с 

чередованием о — а, е — и». 

Списывают текст, разбивая его 

на абзацы и графически 

обозначая морфемы. 

 

Словообразов

ание 

 Обобщают  изученные  

сведения  по  

словообразованию.   

Рассказывают  по таблице о 

способах образования слов. 

Иллюстрируют своими приме-  

рами продуктивные способы 

образования новых слов. 

Определяют способ 

образования указанных слов в 

тексте. Сжато излагают 

содержание текста. 

 

Морфология  Обобщают знания по 

морфологии. Заполняют 

таблицу о частях речи и 

дополняют её своими 

примерами. Определяют 

разные части речи, 

выписывая их из текста. 

Работают с текстами 

 

http://all.edu.ru/
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упражнений. Производят 

морфо- логический разбор 

слов разных частей речи. 

Исправляют ошибки в при- 

ведённых определениях 

морфологии и обосновывают 

свою правку. 

Синтаксис  Обобщают изученные 

сведения по синтаксису. 

Списывают тексты разных 

стилей и типов речи, 

работают над 

синтаксическими 

структурами. Пишут сжатое 

выборочное изложение по 

тексту. Пишут отзыв-

рецензию на фильм. 

 

Орфография. 

Пунктуация 

 Обобщают знания по 

орфографии и пунктуации. 

Списывают тексты и 

предложения, работая над 

знаками препинания и 

орфограммами. Пишут 

диктант с продолжением, 

обосновывают выбор 

орфограмм. Рассматривают 

таблицу, готовят рассказ по 

ней, записывают свои 

примеры. Устно 

рассказывают о впечатлениях 

детства. Пишут сочинение на 

свободную тему. 

 

Резерв 4 ч 

 

  

 

 

 

2.1.2. Развитие речи 

Составлена 

Баталовой И.В.,  

учителем-логопедом 

 

 

Рабочая программа по развитию речи на уровне основного общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения  России от 31.05 2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), 
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Примерной программы воспитания, Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю-

логопеду (педагогу) в создании рабочей программы по данному учебному предмету, 

ориентированной на реализацию специальных условий обучения с учетом состава 

обучающихся с ТНР, особенностей проявления речевого дефекта, его структуры и степени 

выраженности. Примерная рабочая программа позволяет определить и структурировать 

планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Развитие речи» по 

годам обучения, разработать календарно-тематическое планирование с учетом 

особенностей данного класса. 

Личностные и предметные результаты представлены с учетом особенностей реализации 

коррекционной направленности обучения данного контингента обучающихся и 

методический традиций его построения.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Данный учебный предмет был включен в учебный план в связи с необходимостью 

восполнения пробелов в речеязыковом развитии обучающихся с ТНР. Недостаточный 

уровень сформированности языковых средств (фонологии, лексики, грамматика, связной 

речи) у ряда обучающихся в заметной степени препятствует успешному освоению не 

только предметных компетенций в области «Русский язык и литература», но и в рамках 

других предметных областей.  

В то же время, другая группа обучающихся испытывает парциальные трудности в виде 

нарушений чтения и/или письма, что также откладывает определенный отпечаток на 

процесс формирования текстовой компетенции, что обуславливает необходимость 

организации целенаправленной коррекционной работы по ее формированию. 

Кроме того, одним направлением реализации специальных образовательных условий 

является развитие и формирование коммуникативных компетенций, на что указывается в 

основополагающих документах: ФГОС ООО, ПООП ООО, ПАООП ООО и других. Это 

направление коррекционной работы также реализуется в рамках данного учебного 

предмета. 

Обучение по предмету «Развитие речи» имеет практическую направленность, не 

предполагает изучения большого массива теоретических знаний и ориентировано 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. 

В содержании программы выделено четыре направления работы: Работа над словом, 

Работа над словосочетанием и предложением, Работа над текстом, Виды речевой 

деятельности и культура речи. 

Работа над словом. В рамках данного направления предполагается организация работы 

по расширению и уточнению словарного запаса. В отличие обучения на уровне 
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начального общего  образования, когда основное внимание уделялось количественным 

параметрам, на уровне основного общего образования расширение словарного запаса 

происходит, прежде всего, за счет лексической системности, освоения сложных 

морфологических категорий, присущих литературному письменному языку, развития 

образности на базе освоения коннотативного значения лексических единиц, 

использования их в рамках образных выражений. Данный раздел тесно связан, с одной 

стороны, с тематикой курса «Русского языка», поскольку предполагает опережающее 

практическое знакомство с языковым материалом, который позже будет изучаться 

теоретически. С другой – с курсом литературы, выступающий в качестве базового для 

освоения лексических средств выразительности, обеспечивающих понимание текстов 

различных жанров и их продуцирование.  

Содержание данного направления определяется рядом условий: 

– Обеспечение успешности освоения предметных результатов раздела 

«Русский язык и литература», а также других разделов программы. В связи с этим в 

содержание работы включается лексика, фразеологизмы, используемые в текстах, 

предлагаемых для литературного чтения, по другим предметам. Данная работа должна 

носить опережающий характер, для того чтобы сформировать у детей с тяжелыми 

нарушениями речи предварительные знания о семантике изучаемой лексики, способах ее 

употребления. 

Кроме того, для успешного освоения программного материала по учебному предмету 

«Русский язык» обучающимся необходимо освоить те грамматические категории, которые 

будут изучаться с теоретической точки зрения. На уроках развития речи в опережающем 

режиме обучающихся учат опознавать части речи, понимать их обобщенное значение, 

изменять их, кроме того обучающиеся тренируются использовать данные части речи в 

ходе практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или аудирования, 

использовать в собственной речи.  

– Расширение словарного запаса за счет разнообразных форм 

словообразования. Формирование внимательного отношения к морфемной и 

словообразовательной структуре слова. Практическое использование словообразования 

для формулирования и выражения коммуникативных интенций. 

Такое опережающее обучение учитывает специфические потребности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи и формируют опыт их практического словоупотребления. 

– Восполнение пробелов лексической индивидуальной системы. Как 

известно, у детей с тяжелыми нарушениями речи существуют проблемы в формировании 

лексической системы, образующей многокомпонентные парадигматические и 

синтагматические отношения. Поэтому на всех этапах обучения необходимо отрабатывать 

навыки подбора синонимов, антонимов, омонимов и проч. Недостаток речевой практики 

диктует также необходимость отработки в рецептивном и продуктивном планах 

употребление лексики в связанных словосочетаниях различного типа, словосочетаниях с 

многовалентными и маловалентными связями. 

– Формирование лексики для реализации коммуникативных социальных 

контактов, включающее взаимодействие в различных социальных ситуациях, а также в 

интернет-сообществах, при использовании IT технологий. 

Обучающиеся учатся различать и использовать основные способы толкования 

лексического значения слова (использование толкового словаря и других словарей как в 

печатном виде, так и в онлайн форме; подбирать однокоренные слова; синонимы и 

антонимы; определять значения слова по контексту, на основе словообразовательного или 

морфемного анализа). В связи с этим широко используются разные виды лексических 

словарей. Использование словарей позволяет формировать внимательное отношение к 

языковому материалу, навыки языкового анализа. 
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Поскольку у обучающихся с ТНР и на уровне основного общего образования сохраняются 

трудности распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и 

видовые понятия работа над этими видами парадигматических отношений продолжается и 

в пятом классе. Основой является программная лексика из различных разделов 

программы. 

Кроме того, для того чтобы речь обучающихся была выразительной, эмоционально 

окрашенной необходимо продолжать учить их уместно использовать слова с суффиксами 

оценки в собственной речи. 

Направление Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение 

работы, проводимой на уровне начального общего образования, по развитию и 

совершенствованию навыков установления связей между словами в словосочетаниях и 

предложениях, освоения различных типов предложения с учетом программного материала 

по предмету «Русский язык». 

Предлагаемый для анализа и синтеза лингвистический материал постепенно по мере 

обучения усложняется. Однако, на протяжении всего времени обучения широко 

используются наглядные опоры, визуальные модели. Практическое освоение данного 

материала предполагает реализацию прагматического аспекта обучения языку. Это 

означает необходимость изучения синтаксических моделей в структуре текста. Важно 

добиться от обучающихся умения видеть данные конструкции в тексте, понимать их 

семантику, а также использовать их в собственной устной и письменной речи. 

Работа над предложением проводится с опорой на методы моделирования и 

конструирования, способствующие формированию и развитию процессов языкового 

анализа и синтеза. В работе над предложением уделяется большое внимание 

семантическим связям между словами в предложении с постепенным переходом к анализу 

синтаксических ролей (с использованием вопросов, схем, верификации предложений, 

подбору синтаксических синонимов и проч.). Одним из хорошо зарекомендовавших в 

работе с детьми с ТНР методов является метод символизации (опоры на 

материализованные основы), позволяющие целенаправленно формировать умственные 

действия обучающихся и интериоризацию предлагаемых моделей и действий. 

В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение распознавать 

единицы синтаксиса (словосочетание и предложение), в том числе, в дистантных 

конструкциях; выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного 

слова. Данное направление работы является актуальным на всех уровнях обучения, 

особенно при усложнении структуры предложения и освоении структуры сложных 

предложений. Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущих 

форм обучения. 

В рамках направления Работа над текстом предполагается организация работы по 

развитию навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров, т.е. 

текстовой компетенции. В продолжение работы на уровне начального общего образования 

предлагается уточнить признаки текста, понятие «тема текста», «сюжет текста». 

Обучающиеся знакомятся с жанровым разнообразием текстов, учатся определять их 

дифференциальные характеристики. 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: 

компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических 

упражнений. 

Направление Виды речевой деятельности и культура речи. 
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В рамках данного направления большое внимание уделяется формированию практических 

навыков общения в условиях реального иди удаленного взаимодействия (с использование 

социальных сетей и мессенджеров). Учитывая современную реальность, необходимо 

обучать детей с ТНР правильному поведению в условиях дискурса, учитывать традиции 

общения, а также уметь реагировать на его составляющие, например, на личность и 

манеру общения оппонента по общению. Содержание данного раздела предполагает 

формирование метапредметных навыков и обеспечивает успешную социализацию 

выпускников. 

Для реализации данных задач большое значение имеет формирование навыка 

аудирования как метапредметного навыка. С этой точки зрения важно, чтобы 

обучающиеся владели различными видами аудирования: выборочным, детальным – как 

научно-учебных, так и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. Умение аудирования обеспечивает не только усвоение программного 

материала, но является необходимым условием успешной коммуникации. Одним из 

упражнений, в рамках данного направления является составление диалогов на бытовые и 

учебные темы. Моделирование различных бытовых и учебных ситуаций позволяет 

создавать шаблоны коммуникативных формулировок, соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности. 

Обучающиеся тренируются в умении начинать диалог, поддерживать его и завершать. 

Важно обучать детей с ТНР прерывать диалог, если он угрожает их здоровью и жизни. 

Необходимо учитывать, что современные дети активно общаются не только в реальности, 

но и в виртуальном пространстве. В программе предусматривается необходимость 

обсуждения с обучающимися правил общения в этих условиях, формирования способов и 

характера безопасного общения. В связи с достижением пубертата, у обучающихся 

меняются приоритеты в общении, преобладают эмотивные формы коммуникации. 

Поэтому включена работа по формированию сценариев решения конфликтов как со 

сверстниками, так и со взрослыми.  

Успешность и эффективность коммуникативного взаимодействия во многом определяется 

точностью формулировок, возможностью взаимопонимания. Поэтому на основе развития 

словарного запаса, грамматических средств обучающихся учат осуществлять выбор 

языковых средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным 

замыслом. Таким образом изученная лексика и освоенные синтаксические структура 

должны включаться в самостоятельные связные высказывания диалогического и 

монологического характера и широко использоваться в целях обучения и реальной 

коммуникации.  

Все направления связаны между собой и могут реализовываться параллельно. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Предметный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Русский язык и литература» и ставит своей целью практическую подготовку к освоению 

предметных результатов в данной области, а также развитие и совершенствование 

способности обучающихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

овладение умением моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения. 

Реализация данной цели осуществляется в процессе решения ряда задач:  
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1. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку.  

2. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 

3. Расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации. 

4. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

5. Формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с 

текстом в ходе его восприятия и продуцирования. 

6. Развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Развитие речи» имеет практическую направленность и обеспечивает 

практическое владение теми языковыми единицами, которые с точки зрения теории 

русского языка будут изучаться в области «Русский язык и литература». 

Пропедевтическая направленность курса реализуется в ходе развития и 

совершенствования навыков устной и письменной речи за счет коррекции механизмов 

аудирования, говорения, чтения и письма. Взаимосвязь с программой развития речи в 

рамках предметной области «Русский язык и литература» и использование специфических 

методов и приемов позволяет обучающимся с тяжелыми нарушениями речи достигнуть 

предметных, метапредметных и личностных результатов, соответствующих требованиям 

уровня основного общего образования. Кроме того, в рамках данного курса на основе 

тренировочных упражнений восполняются пробелы в коммуникативном развитии 

обучающихся с ТНР, что обеспечивает их дальнейшую успешную социализацию. 

Учебным планом на изучение развития речи отводиться в 5 и 6 классе по 2 часа в неделю; 

в 7-9- 1 час в неделю. Соответственно, за весь период обучения – 238 часов при 5 летнем 

обучении. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Программа дисциплины построена с учетом как общедидактических принципов 

(научности, доступности, наглядности и проч.), так и специальных коррекционных: 

принципов системности, научности и доступности, преемственности и перспективности 

между различными разделами курса, коммуникативный, онтогенетический, 

деятельностный, взаимосвязи речи с другими сторонами психической деятельности.  

Принцип системности предполагает одновременную работу по развитию умений 

понимать и использовать лингвистические единицы различных уровней (слово, 

словосочетание, предложение, текст). Например, новая лексика отрабатывается не только 

изолированно, но обязательно включается в словосочетания, предложения и тексты.  
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Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства 

общения и орудия познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР остро стоит 

проблема формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, 

потребности в активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, 

активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой 

практике, активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких ситуаций, 

которые бы побуждали их к общению. Реализация данного принципа достигается путем 

отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер деятельности 

обучающихся данного возраста, использование метода моделирования коммуникативных 

ситуаций. 

Онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей 

развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это касается 

как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность 

освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной 

деятельности учащихся. 

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими 

функциями, который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития 

речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою 

деятельность необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный 

принцип предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, 

формирования критериев ее оценивания и умения редактировать. На занятиях по 

развитию речи обучающиеся осваивают базовые понятия лингвистики, развивают 

аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов, и стилей речи 

Метод моделирования – предполагает представление некоторого лингвистического 

объекта в виде наглядной схемы или другой наглядной модели, в которой ярко 

представлены свойства изучаемого объекта. Данный метод позволяет избежать 

избыточной вербализации при знакомстве с объектом, наглядно представить его 

существенные и дифференциальные признаки. 

Метод конструирования предполагает синтезирование относительно более сложных 

языковых единиц на основе более мелких, например, составление предложений из данных 

слов, составление текста из предложений и проч. Конструирование осуществляется на 

основе различных моделей, схем, другого наглядного материала. Часто в процессе 

конструирования используются алгоритмы действий, позволяющие структурировать 

деятельность обучающихся. 

В зависимости от состава класса программа предмета «Развитие речи» может быть 

скорректирована в соответствии со специальными потребностями обучающихся. 

Исходя из особенностей проявления нарушения у обучающихся данного возраста, к 

особым образовательным потребностям необходимо отнести: 

– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная 

взаимосвязь реализации целей и задач предмета «Развитие речи» и других предметных 

областей, а также индивидуальных (групповых) логопедических занятий; 

– создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние речевой 

деятельности, других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе комплексного подхода при изучении обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи и коррекции этих нарушений; 

– индивидуальный темп обучения в соответствии со степенью выраженности 

и структурой нарушения; 
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– постоянный мониторинг успешности освоения программы по предмету 

«Развитие речи», а также по предметной области «Русский язык и литература» с целью 

определения динамики формирования личностных, метапредметных и предметных 

результатов с целью оптимизации процесса развития речемыслительной деятельности; 

– применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том 

числе, компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию 

принципа «обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 

– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем 

максимального расширения социальных контактов, обучения умению применять 

эффективные коммуникативные стратегии и тактики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

5 КЛАСС  

Содержание дисциплины связано с решением тех задач, которые определены в 

программах по предметам «Русский язык» и «Литература» на уровне основного 

образования.  

В V классе работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом», «Работа 

над словосочетанием и предложением» «Работа над текстом», «Виды речевой 

деятельности и культура речи». 

Работа над всеми разделами проводится параллельно, но при необходимости учитель 

может выделить специальные уроки для работы над одним из направлений. 

Работа над словом. Задачами данного направления являются: 

1. Обогащение словарного запаса обучающихся за счет новой лексики, а также 

за счет морфологического разнообразия. Практическое освоение способов употребления 

частей речи, которые будут изучаться на уроках русского языка в теоретическом аспекте. 

2. Формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом 

значении слова. 

3. Развитие лексической системности (формирование парадигматических и 

синтагматических связей в индивидуальном лексиконе обучающихся) 

4. Формирование внимательного отношения к форме и значению лексических 

единиц, умения адекватного использования лексики в структуре текста. 

На уроках развития речи в пятом классе обучающиеся тренируются образовывать 

причастия и деепричастия в ходе практических упражнений, учатся их понимать в 

процессе чтения или аудирования, использовать в собственной речи.  

Важное место занимает работа со словарями. Обучающихся учат использовать различные 

виды лексических словарей, как в печатном варианте, так и on-line. Словари могут 

использоваться с различными целями, например, использование толкового словаря; 

подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова 

по контексту, на основе словообразовательного или морфемного анализа. На данном этапе 

обучения работа со словарями проводится коллективно, под руководством учителя. 

Обучающимся необходимо продемонстрировать значимость работы со словарями для 

учебной деятельности и повседневного общения. Поэтому проводится работа по поиску 

незнакомых слов в текстах, а также отбор лексики в процессе работы над изложениями и 

сочинениями с целью наиболее точного выражения замысла. 

Программой предусматривается продолжение работы над умением распознавать 

однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значение слова, 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 
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характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия. Таким образом 

продолжается развитие и совершенствование индивидуального лексикона обучающихся. 

Эффективность данного направления работы обеспечивается за счет включения 

изучаемой лексики в структуру речевой деятельности обучающихся. 

Наряду с расширением лексической системности в ментальном лексиконе обучающихся в 

пятом классе продолжается работа по формированию словообразовательного анализа и 

синтеза, в том числе, за счет использования оценочных средств словообразования, что 

обеспечивает выразительность и эмоциональную окрашенность речи обучающихся.  

Лексика: 

Лексическое значение слова. 

Понятие о однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении 

слова, синонимы, антонимы, омонимы. 

Обобщающие понятия; родовидовые отношения. 

Слова с суффиксами оценки. 

Части речи 

Дотеоретические представления о причастии и деепричастии. 

 

 Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение проводимой 

на уровне начального общего образования работы по формированию умения 

устанавливать связи между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения 

различных типов предложения с учетом программного материала по предмету «Русский 

язык». 

Таким образом, задачи данного направления могут быть сформулированы следующим 

образом: 

1. Расширение опыта владения различными типами простого и сложного 

предложений с учетом программного материала по разделу «Русский язык и 

литература»». 

2. Развитие навыка установления связей между словами в словосочетаниях и 

предложениях. 

В ходе практических упражнений обучающихся учат распознавать единицы синтаксиса 

(словосочетание и предложение); выделять словосочетания, распознавать их виды по 

характеру главного слова. Прежде чем обучающиеся на уроках русского языка 

познакомятся со средствами связи слов в словосочетании, на уроках развития речи они 

наблюдают, каким образом осуществляется эта связь, какое из слов является главным, 

какую форму оно требует от зависимого слова. Наблюдение, лингвистический 

эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

Очень важно продолжать тренировать обучающихся различать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

Учитывая усложнение уровня лингвистического материала, с которым работают 

обучающиеся на уровне основного общего образования, для анализа, составления и 

преобразований предлагаются следующие виды предложений: простые неосложненные 

предложения; предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные 

предложения; предложения с прямой речью. Обучающиеся на практическом материале 

учатся различать распространенные и нераспространенные предложения, простые и 

сложные, дифференцировать сложные предложения и предложения с однородными 

членами предложения, находить предложения с обращением, с прямой речью. 

Словосочетание  

Главное слово в словосочетании. 
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Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управление предложное 

и беспредложное, примыкание);  

Виды словосочетаний по характеру главного слова (классификация, составление 

по аналогии и др.);  

понятие о средствах связи слов в словосочетании. 

Предложение 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

интонационное оформление предложений.  

Простые предложения и сложные предложения, предложения с однородными членами.  

Предложения, осложненные обращением.  

Предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью. 

 

Работа над текстом. 

 В рамках данного направления предполагается организация работы по развитию навыков 

понимания и продуцирования текстов различных жанров. В продолжение работы на 

уровне начального общего образования предлагается уточнить признаки текста, понятие 

«тема текста». 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: 

компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических 

упражнений. 

Задачами данного направления являются: 

1. Развитие умения понимать и анализировать связные тексты различных 

типов и различной протяженности. 

2. Совершенствование навыков планировать собственные высказывания в 

устной и письменной форме.  

3. Развитие навыка формулирования собственного замысла в письменной и 

устной форме и отбирать адекватно замыслу языковые средства. 

4. Формирование умения анализировать готовые тексты и редактировать их. 

Работа над текстами предполагает системную поэтапную работу с усложняющимися по 

жанру и протяженности текстов (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование), диалог (бытовой, учебный). В V классе предусматривается 

продуцирование текстов (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

текстов с опорой на картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более 

предложений или объемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот 

объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль). Классные сочинения (объемом 

0,5–1,0 страницы) формируются и формулируются после предварительного обсуждения. 

Используются различные виды как наглядных, так и вербальных опор, в частности, 

различные виды планов (вопросный, картинный, в виде повествовательных предложений, 

опорных слов, денотатный и проч.).  

Обучающиеся учатся находить в текстах и практически использовать средства связи 

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

личные местоимения, повтор слова).На практическом материале распознавать основные 

признаки текста (наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); использовать знание основных 

признаков текста в практике его создания и восприятия; использовать абзац как средство 

членения текста на композиционно-смысловые части. 

С этой целью обучающимся предлагается на практическом материале распознавать 

основные признаки текста (наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической 
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связи предложений, цельности и относительной законченности); использовать знание 

основных признаков текста в практике его создания и восприятия, и редактирования. 

На основе составления планов и выделения смысловых частей обучающиеся учатся 

использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Способность понимать предметное содержание прослушанных и / или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: 

устно и письменно (с помощью учителя) формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них позволяет осваивать 

подробный и сжатый пересказ (в устной и\или в письменной форме). В качестве основы 

служат первичные тексты (для пересказа объем текста не менее 100 слов) для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 

110 слов). При этом предусматривается предварительный коллективный разбор текста под 

руководством учителя. 

Владение навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста 

на данном этапе обучения ограничивается умением составлять простой план 

прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме. 

В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, проектов, 

обсуждений прочитанного, педагогических тренингов. В ходе обсуждений обучающихся 

учат создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной 

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

Эффективны при работе с текстом и такие виды работы, как работа с деформированным 

текстом (после предварительного анализа), осуществление корректировки 

восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменной форме с учетом 

структуры нарушения. 

  

Виды монологической речи.  

Основные признаки видов монологической речи - монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование.  

Основные признаки текста. 

Тема и микротема текста; главная мысль текста.  

Последовательность изложения текста.  

Средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова);  

План текста 

Разные виды планов (вопросный, в виде повествовательных предложений, с 

использование опорных картинок, денотатные и др.).  

Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.  

Пересказ / изложение текста  

Подробное и сжатое письменное изложение текста после предварительного анализа.  

Способы компрессии текста (по плану, по опорным словам, выделение главной мысли 

каждого абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  

Творческий пересказ.  

Сочинения  

Повествовательные тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на сюжетную 

картину.  
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 Виды речевой деятельности и культура речи  

Задачи:  

1. Формирование умений устанавливать коммуникативные контакты и 

поддерживать их. 

2. Развитие навыков социально положительных форм вербального 

взаимодействия в различных социальных ситуациях. 

3. Развитие навыков эффективной коммуникации. 

Данный этап возрастного развития обучающихся характеризуется повышенной 

эмоциональностью, осознанием собственного «Я», повышением социальной активности. 

Поэтому важно учить их не только приемам реальной социально принятой коммуникации, 

но и решению конфликтных ситуаций.  

Современные подростки достаточно активны в социальных сетях. Уровень их речевого 

развития уже позволяет им общаться со сверстниками в виртуальном пространстве. 

Однако недостаточный уровень владения приемами социального общения делает их 

уязвимыми для отрицательных реакций на их продукцию. Отсюда появляется 

необходимость изучения и практического освоения основных правил общения в данных 

условиях, а также в мессенджерах. 

Тематика и виды деятельности:  

Язык и речь  

Устная и письменная речь. Понятие о монологической речи и диалоге. Язык как 

национальное достояние.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях.  

Зачем люди общаются в социальных сетях?  

Речевой этикет в социальных сетях.  

Правила размещения информации.  

Буллинг в социальных сетях и как с ним бороться.  

Правила общения со сверстниками и взрослыми.  

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Как начать разговор, продолжить, как закончить общение.  

Решение спорных ситуаций.  

 

6 КЛАСС 

Содержание дисциплины связано с решением тех задач, которые определены в 

программах по предметам «Русский язык» и «Литература» на уровне основного 

образования.  

Работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом», «Работа над 

словосочетанием и предложением» «Работа над текстом», «Виды речевой деятельности и 

культура речи». 

Работа над всеми разделами проводится параллельно, но при необходимости учитель 

может выделить специальные уроки для работы над одним из разделов. 

Работа над словом. Наряду с теми задачами, которые решались в 5 классе, также ставится 

задача формирования и развития образного словаря, за счет практического использования 

метафор, эпитетов, олицетворений, фразеологизмов. 

Учитывая, что в 6 классе на уроках русского языка изучаются числительные и 

местоимения, на уроках развития речи в опережающем режиме обучающихся учат 

опознавать данные части речи, понимать их обобщенное значение, склонять их, кроме 
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того обучающиеся тренируются использовать их в ходе практических упражнений, учатся 

их понимать в процессе чтения или аудирования, использовать в собственной речи.  

В качестве пропедевтики неуспешности при изучении причастий в 7 классе на данном 

этапе обучения начинается работа по практическому усвоению особенностей образования 

причастий, а также их использования в литературной речи. 

На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет образных выражений с 

коннотативным значением: метафорами, сравнениями, фразеологизмами. 

Обучающиеся продолжают учиться различать и использовать основные способы 

толкования лексического значения слова (использование толкового словаря и других 

словарей как в печатном виде, так и в онлайн форме; подбирать однокоренные слова; 

подбирать синонимы и антонимы; определять значения слова по контексту, на основе 

словообразовательного или морфемного анализа). В шестом классе повышается доля 

самостоятельности при работе со словарями. Однако в этом классе еще сохраняется 

помощь учителя в виде подсказок, наводящих вопросов, стимулирующей помощи. 

Продолжается работа по совершенствованию навыка распознавания однозначных и 

многозначных слов, различению прямого и переносного значения слова, распознаванию 

синонимов, антонимов, омонимом; различению многозначных слов и омонимов; умения 

характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия. Основой 

является программная лексика из различных разделов программы. 

Лексика 

Основные способы толкования лексического значения слова  

Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова,  

Синонимы, антонимы, омонимы, обобщающие понятия. 

Фразеологизмы, их значение. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения.  

Требования к словарной статье. 

Словообразование  

Словообразовательный и морфемный анализ. 

 Способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

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

Части речи 

Имена числительные 

Местоимения 

Причастие 

 

Работа над словосочетанием и предложением  

Предполагается продолжение проводимой работы по формированию умения 

устанавливать связи между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения 

различных типов предложения с учетом усложняющегося программного материала по 

предмету «Русский язык». 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

Словосочетание  

Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управление предложное и 

беспредложное, примыкание),  

Понятие о средствах связи слов в словосочетании.  

.  
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Предложение  

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

интонационное оформление предложений.  

Простые предложения и сложные предложения. 

Предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью  

Различные виды сложноподчиненных предложений.  

 

По направлению Работа над текстом продолжается работа над теми, задачами, которые 

были поставлены в 5 классе, но особое внимание уделяется работе с текстами научно-

популярного жанра, а также деловому стилю текстов. 

Большое внимание необходимо продолжать уделять развитию механизмов понимания 

текста: компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических 

упражнений. 

В VI классе предусматривается продуцирование текстов (повествование) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; текстов с опорой на картину (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 5 и более предложений или объемом не менее 2-4 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль). 

Классные сочинения (объемом 1,0–1,5 страницы) формируются и формулируются после 

предварительного обсуждения. 

Впервые в 6 классе обучающиеся начинают осваивать тексты в жанре научного 

сообщения, оформления деловых бумаг. 

Продолжают использоваться различные виды как наглядных, так и вербальных опор, в 

частности, различные виды планов (вопросный, картинный, в виде повествовательных 

предложений, опорных слов, денотатный и проч.), а также тренировка по обнаружению и 

использованию средств связности, распознаванию основных признаков текста на 

практическом материале. 

В качестве основы служат первичные тексты для подробного изложения объем исходного 

текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов. При этом 

предусматривается предварительный коллективный разбор текста под руководством 

учителя. 

В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, проектов, 

обсуждений прочитанного, педагогических тренингов. В ходе обсуждений обучающихся 

учат создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной 

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

Продолжается использование заданий по восстановлению деформированных текстов 

(после предварительного анализа), по корректировке восстановленного текста с опорой на 

образец в устной или письменной форме с учетом структуры нарушения. 

Виды монологической речи  

Основные признаки видов монологической речи - монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование, научное сообщение. 

Основные признаки текста. 

Тема и микротема текста; главная мысль текста. Главная и второстепенная информация в 

прослушанном или прочитанном тексте.  

Последовательность изложения текста.  

Средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова, притяжательные и 

указательные местоимения, видовременная соотнесенность глагольных форм. 
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.План текста  

Разные виды планов (простой, сложный, вопросный, назывной, и др.).  

Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.  

Преобразование текста. 

Пересказ / изложение текста  

Подробное и сжатое устное и письменное изложение исходного текста. 

Различные способы компрессии текста (по плану, по опорным словам, выделение главной 

мысли каждого абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  

Творческий пересказ.  

Преобразование текста. 

Сочинения (устные и письменные)  

Устные или письменные тексты различных функционально-смысловых типов и стилей 

речи (описание, рассуждение, повествование на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Описания внешности человека, помещения, природы, местности, действия. 

Составление текстов официально-делового стиля: заявление, расписка, служебная 

записка. 

 

 Виды речевой деятельности и культура речи наряду с решением задач, поставленных в 

5 классе, на данном этапе обучения необходимо формировать у обучающихся наиболее 

распространенных коммуникативных сценариев: знакомство, просьба, несогласие, 

поздравление и проч. Кроме того, возникает необходимость формировать умение вести 

учебный диалог или полемику. Работа в данном направлении ведётся на основе 

клишированных высказываний, используемых в диалогах (полилогах) подобного рода, 

позволяющих сохранять достоинство оппонентам. 

Продолжается работа по формированию навыков общения в социальных сетях. 

Тематика и виды деятельности:  

Язык и речь  

Язык как национальное достояние.  

Значение речи в жизни человека.  

Устная и письменная речь.  

Речь литературная и разговорная.  

Понятие о жанрах: описание, повествование, рассуждение.  

Понятие и литературных стилях: официально-деловой, научный.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях. 

Способы и сценарии общения в социальных сетях: приветствие, поздравление, одобрение, 

несогласие.  

Речевой этикет в мессенджерах. Правила безопасного поведения в интернете.  

Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. Сценарии коммуникативного поведения в 

общении со сверстниками, знакомыми и незнакомыми взрослыми. 

Решение спорных ситуаций 

 

7 КЛАСС  

 

Работа над словом.: 
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В 7 классе особенностью работы над словом является не только формирование и развитие 

образного словаря, за счет практического использования метафор, эпитетов, 

олицетворений, фразеологизмов, но и формирование умения характеризовать слово с 

точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса, и 

стилистической окраски. 

В седьмом классе на уроках развития речи обучающихся учат понимать обобщенное 

значение числительных и местоимений, наречий, причастий и деепричастий, междометий, 

частиц, союзов, слов категорий состояния и (до введения терминов), практическим путем 

опознавать слова с этим значением и изменять их. Кроме того, обучающиеся тренируются 

использовать данные части речи в ходе практических упражнений, учатся их понимать в 

процессе чтения или аудирования, использовать в собственной речи. Данная работа 

должна носить опережающий характер, для того чтобы сформировать у детей с тяжелыми 

нарушениями речи предварительные знания о семантике изучаемой лексики, относящейся 

к разным частям речи, а также способа ее употребления. 

На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет образных выражений с 

коннотативным значением: метафорами, сравнениями, фразеологизмами. Основой 

является программная лексика из различных разделов программы, а также 

коммуникативно значимые для данного возрастного этапа лексические единицы. Особое 

внимание уделяется правильному произнесению слов, относящихся к различным частям 

речи и используемых в различных функциональных стилях, с точки зрения соблюдения 

правильного ударения. 

Продолжается работа по формированию и актуализации вариативного лексикона для 

реализации коммуникативных социальных контактов, включающее взаимодействие в 

различных социальных ситуациях, а также в интернет-сообществах, при использовании IT 

технологий. 

Большая роль по-прежнему отводится развитию навыка различения и использование 

основных способов семантизации, толкования лексического значения слова. 

Лексика 

Основные способы толкования лексического значения слова.  

Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, 

антонимы, омонимы.  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы.  

Эпитеты, метафоры, олицетворения.  

Словообразование  

Различные способы словообразования. 

Словообразовательный и морфемный анализ. 

Части речи 

Наречие 

Категория состояния 

Деепричастие 

Частицы 

Междометия 

Звукоподражательные слова  

 

Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение проводимой 

работы по формированию умения устанавливать связи между словами в словосочетаниях 

и предложениях, освоения различных типов предложения с учетом программного 
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материала по предмету «Русский язык». Особое внимание в седьмом классе уделяется 

моделированию и конструированию предложений различной структуры, а также 

практическому использованию предложно-падежных конструкций, в частности, с 

производными предлогами (в течение, вследствие, благодаря, ввиду и проч.) 

Словосочетание  

Виды словосочетаний по характеру главного слова. 

Средства связи слов в словосочетании. 

Предложно-падежное управление.  

Предложение  

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

интонационное оформление предложений.  

Виды сложноподчиненных предложений. 

Союзы и союзные слова. 

 

 «Работа над текстом» предполагается организация работы по совершенствованию 

навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров. Данный раздел 

занимает одну из ведущих позиций в системе развития речи. В продолжение работы в 

пятом и шестом классах предлагается расширить спектр умений анализировать 

формальные признаки текста, а также понимать содержание и смысл текстов в условиях 

аудирования и при чтении, продуцировать тексты различной стилевой и жанровой 

принадлежности. Особое внимание уделяется работе с научно-популярными и 

официально-деловыми текстами. Одним из новых направлений является работа с 

публицистическими текстами; их восприятие и анализ в процессе аудирования и чтения. 

Данное направление важно не только с точки зрения развития монологической речи, но и 

формирования гражданской позиции обучающихся, поскольку в данном возрасте они 

получают паспорт. Формирование критического отношения к новостным материалам, в 

том числе, в интернете необходимо для адекватной ориентации в окружающем мире. 

Привитие интереса к подобным материалам и самостоятельной позиции по отношению к 

их содержанию способствует формированию у обучающихся активной гражданской 

позиции. 

Большое внимание необходимо уделять продолжению развития механизмов понимания 

текста: компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических 

упражнений. 

В VII классе предусматривается продуцирование текстов большего объема, по сравнению 

с предыдущими классами. Классные сочинения (объемом 1,0–1,5 страницы) 

формулируются и записываются после предварительного обсуждения. 

Впервые в 7 классе обучающиеся начинают осваивать тексты в публицистическом жанре, 

продолжается работа над текстами в жанре научного сообщения, оформления деловых 

бумаг. 

При формировании умения аудирования публицистических текстов необходимо обратить 

внимание на различный уровень их переработки: детальный или выборочный. 

Обучающимся предлагаются устные или письменные публицистические тексты объемом 

не менее 230 слов (на конец года обучения). В ходе работы над текстами проводится 

предварительный их анализ, далее под руководством педагога устно и письменно 

формулируется тема и главная мысль текста, вопросы по содержанию текста и ответы на 

них. У обучающихся формируется умение после предварительного анализа подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

и/ или прочитанных публицистических текстов (для подробного изложения объем 
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исходного текста не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 

слов). 

Для формирования умения работать с учебными и неучебными текстами (достижение 

метапредметных результатов) предлагается продолжить работу по составлению 

разнообразных планов текста (после предварительного анализа): простого, сложного; 

назывного, вопросного, тезисного, на основе которых обучающиеся могут воспроизвести 

текст в устной или письменной форме. Важно учить обучающихся выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; передавать 

содержание текста с изменением лица рассказчика, представлять содержание текста в 

виде таблицы, схемы.  

Кроме работы над пониманием текста большая работа проводится по формированию у 

обучающихся навыков продуцирования собственных монологических и диалогических 

высказываний. Продолжается работа по формированию умения по заданному алгоритму 

создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование, но в 7 классе 

увеличивается протяженность текстов - не менее 70 слов. Кроме того, совершенствуется 

умение создавать и выступать с научным (научно-популярным) сообщением на заданную 

тему с использованием наглядности, в том числе в рамках исследовательской 

деятельности, а также в публицистических жанрах (интервью, репортаж, заметка). 

 При создании самостоятельных связных высказываний важно совершенствовать 

умение анализировать, в том числе, собственный текст с точки зрения соответствия его 

основным признакам, адекватности отбора языковых средств. Поэтому полезно 

анализировать различные образцы текстов, а также приучить обучающихся редактировать 

как чужие, так и собственные тексты. 

Виды и стили монологической речи. 

Основные признаки видов и стилей монологической речи: монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование, научное сообщение, публицистика, официально 

деловой стиль речи.  

Сочинения-миниатюры с опорой на произведения искусства. 

Текст.  

Тема и микротема текста; главная мысль текста. 

Главная и второстепенная информация в прослушанном или прочитанном тексте.  

Абзацное членение текста.  

Виды планов (простой, сложный, вопросный, назывной, тезисный и др.).  

Изложения. 

Пересказ текста с изменением лица рассказчика.  

Подробные и краткие пересказы (изложения). 

Преобразование текста. 

Виды речевой деятельности и культура речи 

В 7 классе большое внимание уделяется формированию навыка аудирования как 

метапредметному навыку. С этой точки зрения важно, чтобы обучающиеся владели 

различными видами аудирования, которые они усвоили ранее: выборочным, детальным – 

как научно-учебных, художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи, так и текстов публицистического жанра, которые они осваивают на данном 

году обучения.  

Важно на данном этапе обучения осуществлять формирование навыков ведения 

дискуссии, обсуждений на различные темы, так чтобы обучающиеся могли активно 
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участвовать в обсуждении учебных ситуаций, в диалоге на лингвистические (в рамках 

изученного) темы и темы на основе жизненных наблюдений (диалог – запрос 

информации, диалог – сообщение информации). 

Необходимо учитывать, что в этом возрасте обучающиеся обучающиеся становятся очень 

чувствительными к реакции на их личность в социальных сетях. Поэтому необходимо 

продолжать обсуждать с ними правила общения в этих условиях, формы передачи 

информации, способы и характер безопасного общения. Продолжается работа по 

формированию и совершенствованию сценариев решения конфликтов как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Кроме того, обсуждаются проблемы фейковых 

сообщений, особенности рождения и распространения сплетни. Обучающиеся должны 

понимать особенности этих жанров, а также ответственность за их распространение. 

 

Тематика и виды деятельности: 

Виды речевой деятельности.  

Аудирование детальное и выборочное.  

Чтение ознакомительное, изучающее, просмотровое. 

Язык и речь 

Язык как развивающееся явление.  

Взаимосвязь языка с культурой и историей народа.  

Лексика как отражение уровня развития цивилизации.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях.  

Способы и сценарии общения в социальных сетях.  

Что такое блог. Для кого пишут блогеры? Можно ли стать блогером? Блогер – это 

профессия? 

Новости в интернете. Что такой фейк? Как можно распознать, что данная новость 

фейковая. Обсуждение новостей из интернета. Ответственность за распространение 

фейков.  

Правила общения со сверстниками и взрослыми.  

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Сценарии коммуникативного поведения в общении со сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми взрослыми: знакомство, просьба о помощи, совет, «светская беседа», 

дружеский разговор.  

Что такое сплетня. Почему не любят сплетников.  

Способы решения спорных ситуаций.  

Способы ведения полемики на лингвистические темы и темы на основе жизненных 

ситуаций. 

 

8 КЛАСС 

 

Работа над словом.  

 

Специфика содержания работы на уроках развития в 8 классе определяется 

программными требованиями курса «Русский язык». В восьмом классе на уроках русского 

языка предполагается изучение норм согласования сказуемого и подлежащего, 

выраженными сложносокращенными словами. На уроках развития речи в опережающем 

режиме обучающихся учат опознавать сложносокращенные слова, наиболее часто 

встречающиеся в быту учащихся, а также в различных текстах, например, Сбербанк, 

Госдума, медсестра, АОО, СМИ, спецодежда и проч., понимать их значение, правильно 
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использовать в самостоятельной речи. Данная работа должна носить опережающий 

характер по отношению в изучаемому на уроках русского языка, для того чтобы 

сформировать у обучающихся предварительные знания о семантике изучаемой лексики, 

способах ее употребления. Наряду с этим, данное направление работы носит практико-

ориентированный характер, поскольку способствует социализации обучающихся. 

Кроме того, в содержание работы включается лексика, фразеологизмы, используемые в 

текстах, предлагаемых для литературного чтения и по другим предметам.  

Обучающиеся продолжают работать со словарями, представленными в печатном виде или 

в электронном. Особенно это важно при проведении самопроверки различных творческих 

работ, подготовке презентаций, групповых проектов. Важно обращать внимание 

обучающихся на необходимость отбора наиболее точной лексики для выражения 

собственных мыслей, а также на аккуратность оформления работ. 

Одной из устойчивых проблем детей с ТНР в области речевого развития является 

отсутствие «чувства языка», поэтому и в восьмом классе сохраняются трудности 

распознавания многозначных слов, владения переносным значением, подбора синонимов, 

антонимов, омонимов. Работа над этими видами парадигматических отношений носит 

длительный характер и организуется на всем протяжении обучения. Основой является 

программная лексика из различных учебных курсов. 

 

Лексика, словообразование 

Способы толкования лексического значения слова  

Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, 

антонимы, омонимы.  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы 

Эпитеты, метафоры, олицетворение данных средств выразительности. Роль данных 

средств в общении. 

Словообразовательный и морфемный анализ. 

 

«Работа над словосочетанием и предложением» предполагает продолжение проводимой 

на работы над совершенствованием умения устанавливать связи между словами в 

словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения с учетом 

программного материала по предмету «Русский язык». Особое внимание в восьмом классе 

уделяется моделированию и конструированию предложений различной структуры, в 

частности, с вводными конструкциями, с обобщающими словами, а также полные, 

неполные, безличные и проч. Необходимо обратить внимание на предложения со 

страдательным залогом и инверсией, которые вызывают, как правило, значительные 

трудности понимания в условиях аудирования и на чтении. Продолжается работа по 

совершенствованию навыка установления связей в словосочетаниях и предложениях. 

В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение распознавать 

различные виды предложения, выделять словосочетания, распознавать их виды по 

характеру главного слова и типу связи (согласование, управление, примыкание). Особое 

внимание в восьмом классе уделяется предложениям с однородными членами 

предложения, способам их связи. В ходе практических упражнений обучающихся 

знакомят с однородными и неоднородными определениями, обобщающими словами при 

однородных членах предложения. Обучающиеся тренируются в выделении из списка 

данных предложений и составлении предложений с однородными членами предложения, 

связанными двойными союзами «не только – но и», «как – так», «если не – то», 



 

237 

 

«настолько – насколько» и проч. Наблюдение, лингвистический эксперимент являются 

одними из ведущих форм обучения. 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

 

Словосочетание  

Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управление предложное и 

беспредложное, примыкание). 

Понятие о средствах связи слов в словосочетании.  

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; грамматическая синонимия словосочетаний.  

Словосочетания с производными и составными предлогами..  

Предложение  

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

интонационное оформление предложений.  

Понятие о риторическом восклицании, риторическом вопросе.  

Различные виды сложноподчиненных предложений, конструкции с чужой речью. 

Союзы и союзные слова.  

Однородные и неоднородные определения; обобщающие слова при однородных членах.  

Односоставные предложения, их грамматические признаке, морфологические средств 

выражения подлежащего, сказуемого.  

Полные и неполные предложения 

Приложение как особый вид определения. 

 

Работа над текстом  

Предполагается продолжение организации работы по совершенствованию навыков 

понимания и продуцирования текстов различных жанров. Данный раздел занимает одну 

из ведущих позиций в системе развития речи. Особенностями организации работы на 

данном уровне обучения является акцентирование внимания на анализе и составлении 

текстов различных жанров, но увеличенного, по сравнению с предыдущим классом, 

объемом примерно на 50-60 слов. Кроме того, особое внимание уделяется работе с 

текстами научно-популярного жанра, а также деловому стилю текстов. Обучающихся 

практикуют в написании деловых бумаг, которые потребуются им в жизни: 

автобиография, резюме, заявление, характеристика, служебная записка. Учитывая, что 

данному контингенту обучающихся требуется более длительное время, по сравнению с 

нормативно развивающимися обучающимися, для усвоения формы и алгоритма 

заполнения данных бумаг, работа будет продолжаться и в последующих классах. Кроме 

написания данных видов деловых бумаг полезно начать тренировку обучающихся по 

заполнению различных форм, бланков, анкет, в ходе которых требуется особая 

аккуратность и правильность написания. Заполнение данных форм может быть как в 

письменной форме, так и в компьютерном варианте. 

Одним из новых направлений является работа с научными текстами: их восприятие и 

анализ в процессе аудирования и чтения, а также их составление. Вводится понятие 

«публичный доклад» Обучающихся учат составлять простые научные доклады на 

заданные темы по определенному алгоритму, например: определение темы, планирование 

содержания, поиск информации, фиксация информации, выбор формы презентации и ее 

реализация, собственно публичный доклад. Подобная проектная деятельность может быть 

осуществлена как индивидуально, так и в малых подгруппах, что приучает детей с ТНР 
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работать в коллективе. Более того, обучающимся на уроках развития речи может быть 

предложено отрепетировать (т.е. предварительно доложить) свой научный доклад по 

другим предметам. Остальные обучающиеся могут участвовать в виде зрителей и 

критиков. Данное направление важно не только с точки зрения развития монологической 

речи, но и для формирования критического мышления, умения видеть ошибки и 

исправлять их. 

Работа с научными текстами и массивными данными предполагает продолжение работы 

по развитию механизмов понимания текста: компрессии и развертывания, которые 

формируются в процессе практических упражнений. Вводятся такие понятия как 

«конспект», «реферат», «тезисы» на элементарном уровне. На данном этапе обучения от 

обучающихся скорее требуются навыки сопоставления текстов и, например, конспекта 

того же текста, чем собственное их использование. Элементарные конспекты 

составляются под руководством педагога с опорой на схемы, таблицы, соответствующие 

данному тексту. 

Работа над текстами в VIII классе занимает наибольший объем времени на уроках 

развития речи. Это основное направление работы. При этом традиционно выделяется два 

больших направления: работа над пониманием текста и работа по созданию собственных 

текстовых произведений. В рамках данных направлений внимание сосредоточено, прежде 

всего, на умении обучающихся преобразовывать тексты из плоскости лингвистического 

(языкового) материала в наглядно-образный (схемы, инфографика, иллюстрации) или 

производить компрессию текста с разной степенью сжатия при сохранении ядерного 

смысла этого текста. Отличительной особенностью данной работы по сравнению с 

общеобразовательной школой является наличие определенных алгоритмов данного вида 

деятельности и достаточно развернутой помощи педагога. 

Продолжается работа по коррекции и развитию навыков аудирования и чтения на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; понимания содержание 

прослушанных и / или прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 280 слов: 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи.  

Увеличивается объем текстов для устного пересказа прочитанного или прослушанного 

текста - не менее 140 слов. На данном этапе обучения важно приучать обучающихся 

прослушивать и понимать текст в процессе аудирования не только с голоса учителя, но и 

других лиц. Для этого могут использоваться диктофонные записи, интернет-ресурсы. 

Полезно упражнять в аудировании слегка зашумленных текстов (на фоне уличного шума, 

шума толпы, в метро), что требует определенных навыков прогнозирования содержания 

текста, его «восстановления». 

Кроме пересказов от обучающихся требуется после предварительного анализа создавать 

устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основе жизненных 

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 (в рамках изученного) темы и темы на основе жизненных наблюдений 

объемом не менее 6 реплик; с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на произведения искусства, классные сочинения объемом 2,0–3,0 страницы с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы. 
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По заданному алгоритму обучающиеся должны опознавать тексты, созданные в 

официально-деловом стиле (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика) и создавать тексты публицистических жанров (совместно с учителем); 

оформлять деловые бумаги; а также выделять тексты научного стиля среди других текстов 

(реферат, доклад на научную тему др.). 

Компетентностный подход диктует необходимость «перевода» полученных знаний, 

умений и навыков в практический план. Поэтому необходимо добиваться, чтобы 

обучающиеся могли использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смысловых типов речи в практике создания собственных текстов не 

только на уроке развития речи, но и на других предметах на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; применять знания о функциональных 

разновидностях языка в речевой практике. 

Поэтому очень важно продолжить работу по совершенствованию умения анализировать, в 

том числе, собственный текст с точки зрения соответствия его основным признакам, 

адекватности отбора языковых средств, а также приучить учащихся редактировать как 

чужие, так и собственные тексты. 

В качестве первичных текстов могут выступать тексты из программ по учебным 

предметам «Русский язык» или «Литература». В этом случае на уроках развития речи 

проводится предварительная работа над содержанием текста, лексико-грамматическая 

подготовка, работа над планом и проч. На уроках русского языка или литературы 

обучающиеся работают непосредственно над записью вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над ошибками стилистического или содержательного плана 

после проверки учителем и обсуждения также переносится на уроки развития речи. 

 

Тематика и виды деятельности:  

Виды и стили монологической речи  

Основные признаки видов и стилей монологической речи: монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование, научное сообщение, публицистика, официально 

деловой стиль речи.  

Изложения и сочинения 

Сочинения-миниатюры с опорой на произведения искусства объемом  

Тема и основная мысль текста, 

Абзацное членение текста.  

Приемы отбора и систематизации материала на определенную тему.  

Компрессия текста с заданной степенью свернутости (план, пересказ). Изложение текста в 

устном или письменном виде.  

Подробные и краткие пересказы (изложения). 

Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства. 

 

Виды речевой деятельности и культура речи  

В восьмом классе продолжается активная работа по формированию всех видов речевой 

деятельности. Совершенствуются навыки аудирования. У обучающихся формируются 

навыки детального, ознакомительного и выборочного аудирования. Продолжается работа 

над пониманием текстов разных стилей и жанров при чтении. При этом используются  

следующие виды чтения: поисковое, ознакомительное, изучающее и просмотровое. Эти 

виды речевой деятельности отрабатываются на относительно более сложном материале и 
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по содержанию, и по объему. Кроме того, предлагаются новые виды научных и деловых 

текстов.  

Также отрабатываются умения письменного и устного пересказа текстов (подробные, 

сжатые, выборочные) и составление собственных текстовых произведений.  

Большое внимание уделяется дальнейшему развитию навыков коммуникации в различных 

условиях: реальной, виртуальной, со сверстниками, со взрослыми. На данном этапе 

обучения обращается внимание на разнообразие традиционных форм коммуникации лиц 

различных национальностей. Данный материал важен для формирования толерантного 

отношения к лицам, принадлежащим к различным культурам.  

Тематика и виды деятельности 

Язык и речь  

Русский язык как одна из основных ценностей русского народа.  

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности.  

Почему надо уважать родной язык?  

Понятие о чистоте родного языка. 

 Заимствования: что это такое, всегда ли они необходимы.  

Молодежный сленг. Что это такое? 

Виды речевой деятельности 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: детальное, ознакомительное и выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное, изучающее, 

просмотровое.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях.  

Электронная почта. Правила общения в электронной почте.  

Пример почтового отправления (письмо, открытка, телеграмма).  

Анализ готового материала.  

Поздравительные открытки. 

Правила общения со сверстниками и взрослыми.  

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Сценарии коммуникативного поведения в общении со сверстниками, знакомыми 

и незнакомыми взрослыми: знакомство, просьба о помощи, совет, «светская беседа», 

дружеский разговор.  

Что такое конфликт? Способы разрешения конфликтов со сверстниками и 

взрослыми.).  

Способы ведения полемики на лингвистические темы и темы на основе 

жизненных ситуаций. 

Виды речевой деятельности 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: детальное, ознакомительное и 

выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное, 

изучающее, просмотровое.  

 

9 КЛАСС 

В 9 классе основное внимание направлено на работу с предложением и текстом. 

Остальные направления работы носят подчиненный характер. 

Работа над словом.  

Развитие и обогащение словарного запаса рассматривается как текущая работа, 

обусловленная необходимостью работы с текстами на предметных уроках. На данном 

этапе обучения словарный запас обогащается за счет образных выражений с 
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коннотативным значением: метафорами, сравнениями, фразеологизмами. Обучающихся 

тренируют в распознавании различных тропов: метафора, олицетворение, эпитет, 

гипербола, литота, сравнение. 

Обучающиеся продолжают работать со словарями, представленными в печатном виде или 

в электронном. На данном этапе повышается роль самостоятельной работы в данном 

направлении. По-прежнему организуется работа по овладению многозначностью, 

переносным значением, синонимией, антонимией, омонимией. 

Лексика и части речи 

Способы толкования лексического значения слова. 

Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, 

антонимы, омонимы..  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы 

Эпитеты, метафоры, олицетворения Роль данных средств в общении. 

Части речи: причастия, деепричастия, наречия, числительные и проч. 

 Работа над словосочетанием и предложением  

Продолжается работа над совершенствованием умения устанавливать связи между 

словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения с 

учетом программного материала по предмету «Русский язык». Особое внимание в девятом 

классе уделяется анализу и конструированию сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений различной структуры, в частности, с вводными конструкциями, с 

обобщающими словами, а также полных, неполных, безличных и проч. Особенно 

необходимо обратить внимание на предложения с союзной и бессоюзной связью. 

Обучающихся учат выделять данные типы предложений из текста, а также правильно 

употреблять их в самостоятельной речи. Данная работа проводится в практическом плане, 

отрабатывается правильное их интонационное членение. 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

Особое внимание уделяется преобразованию предложений, умению подобрать синонимы.  

Словосочетание  

Связь слов в словосочетании (согласование, управление предложное и беспредложное, 

примыкание),  

Виды словосочетаний по характеру главного слова,  

Средства связи слов в словосочетании.  

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Лексическая сочетаемость слов в словосочетании.  

Предложение 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

интонационное оформление предложений.  

Различные виды сложноподчиненных предложений, конструкции с чужой речью. 

Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых предложений с 

обособленными членами.  

Основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности 

употребления сложноподчиненных предложений в речи;  

Предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 
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Направление «Работа над текстом» является приоритетным в девятом классе. 

Проводится работа по совершенствованию навыков понимания и продуцирования текстов 

различных жанров, т.е. развитию текстовой компетенции. 

Особенностями организации работы на данном этапе обучения является акцентирование 

внимания на анализе и составлении текстов различных жанров, но увеличенного, по 

сравнению с предыдущим классом, объемом.  

Наряду с формированием репродуктивных навыков продолжается развитие и 

совершенствование навыков продуктивных, а именно: навыки создания текстов с опорой 

на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более 

предложений или объемом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот 

объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 

3,0–4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); составления 

тезисов, конспектов, рецензий, рефератов по заданному алгоритму. Понятия «тезисы», 

«реферат», «конспект» закрепляются. Тем не менее, с учетом наличия речевых 

нарушений, сохраняющихся на данном этапе обучения, у обучающихся формируют 

только начальные умения составлять и применять элементарные формы данных видов 

преобразования текста по заданному алгоритму под руководством учителя. 

Продолжается работа по формированию навыков по заданному алгоритму опознавать 

особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), создавать тексты публицистических жанров; 

оформлять деловые бумаги, а также заполнять различные бланки как в «ручном» режиме, 

так и с использованием компьютера. 

Одной из новых составляющих содержания уроков развития речи является умение 

использовать цитаты при создании текстов. Обучающимся предлагает отобрать наиболее 

подходящие цитаты к тексту из данных, найти неуместные цитаты, найти цитаты в тексте. 

Продолжается работа, начатая в 8 классе по формированию навыков публичных 

выступлений, в том числе, на научные темы. При этом возрастает доля самостоятельности 

при подготовке докладов, однако, сохраняется возможность использования алгоритмов их 

составления, например: определение темы, планирование содержания, поиск информации, 

фиксация информации, выбор формы презентации и ее реализация, собственно 

публичный доклад. Подобная проектная деятельность может быть осуществлена как 

индивидуально, так и в малых подгруппах, что приучает обучающихся работать в 

коллективе.  

Важным компонентом текстовой компетенции является текущий и завершающий 

мониторинг успешности. Поэтому очень важно продолжить работу по 

совершенствованию умения анализировать собственный текст с точки зрения 

соответствия его основным признакам, адекватности отбора языковых средств, а также 

приучить обучающихся редактировать как чужие, так и собственные тексты. 

Текст 

Тема и основная мысль  

Абзацное членение текста.  

Главная и второстепенная информации в прослушанном или прочитанном тексте.  

Приемы отбора и систематизации материала на определенную тему; самостоятельный 

поиск информации.  

Преобразование текста.  

Компрессия прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ).  
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Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры). 

Характеристика особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), создавать тексты 

публицистических жанров. 

Деловые бумаги, реферат, доклад на научную тему. тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

 

 Виды речевой деятельности и культура речи 

В девятом классе продолжается активная работа по формированию всех видов речевой 

деятельности. Совершенствуются навыки аудирования. У обучающихся формируются 

навыки детального, ознакомительного и выборочного аудирования. Продолжается работа 

над пониманием текстов разных стилей и жанров при чтении. Эти виды речевой 

деятельности отрабатываются на относительно более сложном материале и по 

содержанию, и по объему. При организации работы по совершенствованию навыков 

понимания текстов особое внимание уделяется коммуникативной установке, от которой 

зависит глубина постижения информации текста, а также выразительным средствам, 

использованным в тексте, интонационному оформлению читаемого, что является 

значимым фактором постижения замысла автора и показателем понимания смысла 

читаемого.  

Степень понимания читаемого, главной мысли текста, его сюжета напрямую влияет на 

качество письменного и устного пересказа текстов (подробные, сжатые, выборочные) с 

учетом их возрастающего объема, что препятствует дословному пониманию и 

воспроизведению текстов.  

На данном этапе обучения обучающимся доступно умение сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств, однако, они уверенно справляются с этим заданием 

только при условии действий по определенному плану или алгоритму.  

Большое внимание уделяется дальнейшему развитию навыков коммуникации в различных 

условиях: реальной, виртуальной, со сверстниками, со взрослыми. Обучающиеся 

совершенствуют умения владения различными видами монолога и диалога. При этом 

необходимо добиваться от них соблюдения в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения, особенно в интернет-среде.  

Продолжается работа по закреплению навыков социально принятых форм и сценариев 

общения с соблюдением норм речевого этикета. Обращается внимание на вербальные и 

невербальные средства общения, в частности на адекватное использование жестов, 

мимики в процессе речевого общения.  

Отработанные на уроках сценарии должны включаться в активную речевую практику 

обучающихся, в повседневное общения. Поэтому необходимо организовывать различные 

тренинги, в том числе, на других уроках, за стенами образовательной организации. 

Ко времени окончания 9 класса обучающиеся должны освоить коммуникативно 

целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Виды речевой деятельности 



 

244 

 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: детальное, ознакомительное и выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное, изучающее, 

просмотровое.  

Язык и речь  

Русский язык как одна из основных ценностей русского народа.  

Народные истоки русского языка.  

Роль русского языка в современном мире  

Диалекты, говоры.  

Заимствования.  

Профессиональные сленги.  

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях.  

Правила безопасного поведения в сети.  

Правила знакомства в сети.  

Распространенные виды мошенничества в сети. Как общаться, чтобы не попасть на уловку 

недобросовестных пользователей.  

Правила общения со сверстниками и взрослыми.  

Роль жестов, мимики и позы тела в общении.  

Как осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения.  

Как лучше выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному.  

Смайлики. Их роль в общении. Чем заменить смайлики при непосредственном общении 

со взрослыми и сверстниками.  

Уместность выбора средств общения в зависимости от возраста, социального статуса, 

национальной принадлежности собеседников.  

Речевой этикет в устной коммуникации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Соответствуют ПООП ОО по учебному предмету «Русский язык», поскольку основной 

задачей курса «Развитие речи» является практическая подготовка к освоению личностных 

и метапредметных компетенций курсов «Русский язык» и «Литература». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты аналогичны предметным результатам курса «Русский язык», но 

предполагают наличие меньшего объема речевого материала, а также наличие 

вспомогательных опор при выполнении заданий, что обусловлено необходимостью 

практического освоения предлагаемого речеязыкового материала и видов речевой 

деятельности. 

 

5 КЛАСС 

Работа со словом 
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● различать и использовать основные способы толкования лексического 

значения слова (использование толкового словаря; подбирать однокоренные слова; 

подбирать синонимы и антонимы; определять значения слова по контексту), на основе 

словообразовательного или морфемного анализа; 

● распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и 

видовые понятия; 

● использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в 

овладении словарным богатством родного языка; 

● уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; 

использовать словообразовательные нормы русского языка; 

● под руководством учителя в ходе практических упражнений уметь 

образовывать причастия и деепричастия, понимать их в процессе чтения или аудирования, 

использовать в собственной речи;  

● образовывать и использовать слова с суффиксами оценки в собственной 

речи. 

Работа над словосочетанием и предложением 

● распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, назвать 

средства связи слов в словосочетании; различать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. простые неосложненные предложения; 

предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные предложения; 

предложения с прямой речью; характеризовать интонацию предложения; определять 

главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать 

распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; находить 

однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить предложения с 

обращением, с прямой речью. 

 

Работа над текстом 

● практически владеть видами речи и формами речи: монолог (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог (бытовой, учебный); 

● на практическом материале распознавать основные признаки текста 

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

цельности и относительной законченности); использовать знание основных признаков 

текста в практике его создания и восприятия;  

● использовать абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части; 

● практически использовать средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова) при создании собственного текста (устного и письменного); 

● владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

● понимать предметное содержание прослушанных и /или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: 

устно и письменно (с помощью учителя) 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 после предварительного 

анализа (для подробного изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для 

сжатого изложения – не менее 110 слов); 
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● владеть навыками информационной переработки прослушанного и 

прочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

● устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 100 слов; 

● создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов 

на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и 

художественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-

повествование); 

● участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом 

не менее 2 реплик; 

● представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 

● осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 

● после предварительного анализа создавать тексты функционально-

смыслового типа речи (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более 

предложений или объемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот 

объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 

0,5–1,0 страницы);  

● владеть навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в 

процессе речевого общения на основе наблюдения за собственной речью; 

● после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; 

осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или 

письменной форме в зависимости от структуры нарушения. 

 

Виды речевой деятельности и культура речи 

● соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых 

формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

● адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

● владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных коммуникативных ситуациях, уметь не создавать конфликты, находить 

компромисс в спорных ситуациях; 

● владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей. 

 

6 КЛАСС 

Работа над словом 

● практически использовать фразеологизмы при восприятии и 

продуцировании текстов, уметь объяснять их значение;  

● практическое использовать эпитеты, метафоры, олицетворения на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; уметь находить эпитеты, 

метафоры, олицетворения в текстах, составлять простые тексты под руководством 

учителя с использованием данных средств выразительности. 

● выделять производящую основу, определять способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую); 

● использование словообразовательных норм русского языка;  
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● практически овладеть именами числительными: уметь склонять имена 

числительные; правильно употреблять собирательные имена числительные; 

● практически овладеть местоимениями: уметь склонять местоимения; 

понимать их роль 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); 

● практически овладеть причастием как формой глагола: употребление 

причастия настоящего и прошедшего времени, действительных и страдательных 

причастий, полных и кратких форм страдательных причастий; склонение причастия; 

выделение причастного оборота в процессе восприятия текста, осознание разницы в 

употреблении в речи однокоренных слов типа «висящий – висячий», «горящий – 

горячий», причастия с суффиксом –ся; умение правильно согласовывать причастия в 

словосочетаниях типа прич. + сущ.;  

● распознавать имена числительные, местоимения, причастия; 

● использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

 

 

Работа над словосочетанием и предложением 

● уметь выделять словосочетания из состава предложения, главного слова в 

словосочетании постановка вопросов, определять особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, управление предложное и беспредложное, примыкание), 

на практическом уровне распознавать словосочетания, их виды по характеру главного 

слова (классификация, составление по аналогии и др.), иметь понятие о средствах связи 

слов в словосочетании; 

● уметь дифференцировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, определять интонационное оформление предложений;  

● уметь различать простые предложения и сложные предложения, 

дифференцировать сложные предложения и предложения с однородными членами; 

различение на практическом материале предложения с прямой речью, предложения с 

косвенной речью; переводить предложения с прямой речью в косвенную и обратно; 

осуществлять преобразование деформированных предложений, составлять предложения 

из отдельных слов, схемы предложений, моделировать и конструировать под 

руководством учителя различные видов предложений после предварительного разбора. 

 

Работа над текстом 

 

● владеть различными видами аудирования научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

● владеть навыками информационной переработки прослушанного и/ или 

прочитанного текста: после предварительного анализа составлять план прочитанного 

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

содержания текста в устной и письменной форме (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов); 

определять тему и микротему текста; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и/ или прочитанном тексте; представлять содержание научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; 

● находить в текстах и практически использовать средства связи предложений 

и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова), на практическом материале распознавать основные признаки 
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текста (наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); использовать знание основных признаков 

текста в практике его создания и восприятия; использовать абзац как средство членения 

текста на композиционно-смысловые части. 

● устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 110 слов; 

● создавать после предварительного анализа устные монологические 

высказывания объемом не менее 60 слов на основе жизненных наблюдений, чтения 

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

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

● владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен 

мнениями (объем не менее 4 реплик); 

● распознавать тексты разных функциональных разновидностей 

(повествование, описание); после предварительного анализа характеризовать особенности 

описания как типа речи; особенности официально-делового стиля речи, научного стиля 

речи; знать требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение); применять знания о функциональных 

разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой практике на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения;  

● создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; текстов с опорой на картину, 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более 

предложений или объемом не менее 2–4 предложений сложной структуры, если этот 

объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 

1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); уметь устно и 

письменно описывать внешность человека, помещение, природу, местность, действие;  

● создавать тексты в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги 

(заявление, расписка); осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания 

в соответствии с коммуникативным замыслом на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; 

● редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированного текст; 

редактирование собственных текстов с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения под 

руководством учителя; 

● оценивать свою и чужую речь с точки зрения правильного точного, 

уместного и выразительного словоупотребления на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; использование толковых словарей. 

● анализировать текст с помощью учителя; определять средства связи 

предложений в тексте, в том числе с использованием притяжательных и указательных 

местоимений, видовременной соотнесенности глагольных форм. 

 

Виды речевой деятельности и культура речи 

● 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; 

● соблюдать в устной речи и на письме норм современного русского 

литературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

соблюдать в устной речи и на письме правил речевого этикета; 

● владеть способами противостояния буллингу в социальных сетях; 

● владеть изучающим видом чтения в соответствии со структурой нарушения; 
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● владеть ознакомительным видом чтения на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

● воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

 

7 КЛАСС 

Работа над словом 

● объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного) на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; 

● на практическом материале по заданному алгоритму распознавать 

омонимию слов разных частей речи; понимать особенности употребления омонимов в 

речи и адекватно использовать их на специально отобранном материале (в процессе 

практических упражнений); 

● практическое знакомство с наречиями: общее грамматическое значение 

наречий; разряды наречий по значению; словообразование наречий, их роли в речи; 

практическое использование наречий; практическая тренировка в образовании степеней 

сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения; 

● практическое знакомство со словами категории состояния, их 

морфологические признаки и роль в речи; 

● практическое знакомство с деепричастиями, их признаками: распознавать 

деепричастный оборот, правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; понимать особенности постановки ударения в некоторых 

формах деепричастий; 

● практическое знакомство с производными и составными предлогами, 

способами их использования в речи; 

● практическое знакомство с союзами и союзными словами: выделение 

союзов и союзных слов в тексте, понимание роли союзов в простом и сложном 

предложении; адекватное употребление союзов с самостоятельных устных и письменных 

текстах;  

● практическое употребление частицы в предложении и тексте в соответствии 

с их значением и стилистической окраской;  

● практическое знакомство с междометиями, уметь понимать и объяснять 

роль междометий в речи, особенности звукоподражательных слов и их употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе; 

 

Работа над словосочетанием и предложением  

● находить предложно-падежные конструкции с производными и составными 

предлогами в тексте, составлять с ними словосочетания и предложения.  

● уметь различать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, правильно интонационно оформлять предложения; практическое 

употребление различных видов сложноподчиненных предложений в собственной речевой 

практике.  

● практическое знакомство с союзами и союзными словами. Выделение 

союзов и союзных слов в тексте, понимание роли союзов в простом и сложном 

предложении; адекватное употребление союзов с самостоятельных устных и письменных 

текстах. 

 

Работа над текстом 
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● владеть элементарными навыками информационной переработки 

прослушанного и/ или прочитанного текста после предварительного анализа: 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 прослушанном и прочитанном тексте; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, представлять содержание 

текста в виде таблицы, схемы; 

● создавать тексты изученных стилей и жанров (устно и письменно); 

● осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); редактировать собственные тексты с целью совершенствования 

их содержания и формы; 

● владеть ознакомительным и изучающим видами чтения на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; владеть просмотровым видом чтения. 

● понимать основные морфологические нормы современного русского 

литературного языка, применять нормы современного русского литературного языка и 

понимать их изменчивость на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

использовать грамматические словари и справочники в речевой практике;  

● понимать текст как речевое произведение, на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения, выявлять его структуру, особенности абзацного 

членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические, различать понятия «разговорный язык», 

«функциональные стили речи» (научный, публицистический, официально-деловой), «язык 

художественной литературы»; узнавать основные признаки публицистического стиля 

речи (в том числе сферу употребления, функции), особенности жанров (репортаж, 

заметка);  

● владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

● понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объемом не менее 230 слов: после предварительного анализа устно и 

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

и отвечать на них; после предварительного анализа подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и/ или прочитанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста не менее 

180 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов); 

● устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 120 слов по заданному алгоритму; 

● по заданному алгоритму создавать устные монологические высказывания 

объемом не менее 70 слов 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 (в рамках изученного) темы и 

темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос 

информации, диалог – сообщение информации); 

● распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение);  

● создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более 
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предложений или объемом не менее 4–5 предложений сложной структуры, если этот 

объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 

1,5–2,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

● на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать 

тексты в жанре научного сообщения, в публицистических жанрах (интервью, репортаж, 

заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция). 

 

Виды речевой деятельности и культура речи 

● владеть детальным и выборочным аудированием; 

● владеть чтением ознакомительным, изучающим, просмотровым; 

● на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в 

устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка; соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета; 

● уметь применять наиболее распространенные сценарии общения в условиях 

реальной и онлайн коммуникации. 

 

8 КЛАСС 

 

Работа над словом 

● уметь опознавать сложносокращенные слова, наиболее часто 

встречающиеся в быту учащихся, а также в различных текстах, понимать их значение, 

правильно использовать в самостоятельной речи;  

● по заданному алгоритму уметь характеризовать слово с точки зрения сферы его 

употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски; использовать фразеологизмы при восприятии и продуцировании текстов; уметь 

объяснять их значение; использовать словари фразеологизмов в онлайн режиме и в 

печатном варианте;  

●  практически использовать эпитеты, метафоры олицетворения на доступном уровне 

в соответствии со структурой нарушения; находить эпитеты, метафоры, олицетворения в 

текстах, составлять простые тексты под руководством учителя с использованием данных 

средств выразительности.  

●  уметь проводить словообразовательный и морфемный анализ; выделять 

производящую основу на практическом материале, использовать способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

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

словообразовательных норм русского языка. 

● выделять и использовать различных частей речи: причастий, деепричастий, 

наречий, числительных и проч. в самостоятельных высказываниях. 

 

Работа над словосочетанием и предложением 

● по заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; 

распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; 

понимать лексическую сочетаемость слов в словосочетании, применять нормы 

построения словосочетаний;  

● по заданному алгоритму распознавать простые неосложненные 

предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; простые 

предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, 
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вводными словами и предложениями и вставными конструкциями, междометиями; 

применять нормы построения простого предложения, использования инверсии;  

● по заданному алгоритму характеризовать признаки однородных членов 

предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 

неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; 

применять нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных 

сказуемых с подлежащим, нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только – но и, как – так; понимать особенности 

употребления в речи разных типов сочетания однородных членов;  

● по заданному алгоритму различать группы вводных слов по значению, 

различать вводные предложения и вставные конструкции; применять нормы построения 

предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями,; 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; 

● по заданному алгоритму распознавать сложные предложения; конструкции 

с чужой речью; 

● по заданному алгоритму 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;  

● по заданному алгоритму распознавать предложения по количеству 

грамматических основ; выделять подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями; распознавать односоставные 

предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения 

подлежащего, сказуемого; практически различать виды односоставных предложений 

(назывное предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное 

предложение, безличное предложение); практическое их использование в тексте; выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; 

● по заданному алгоритму 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; 

 

Работа над текстом 

● адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

● владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

● адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

● извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
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пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

● владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; уметь вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и 

передавать информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

● уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

● осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

● уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

● понимать содержание прослушанных и / или прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объемом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объем исходного текста не менее 230 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 260 слов); 

● после предварительного анализа устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объемом не менее 140 слов; 

● после предварительного анализа создавать устные монологические 

высказывания объемом не менее 80 слов на основе жизненных 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 (в рамках изученного) темы и 

темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

● на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать 

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

рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более 

предложений или объемом не менее 5–6 предложений сложной структуры, если этот 

объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 

2,0–3,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

● по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-

делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги;  

● по заданному алгоритму характеризовать особенности официально-делового 

стиля речи и научного стиля речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад 

на научную тему), выявлять сочетание различных стилей в тексте, средства связи 

предложений в тексте; 

● использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смысловых типов речи в практике его создания на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

● по заданному алгоритму распознавать тексты разных функциональных 

разновидностей языка; анализировать тексты разных стилей и жанров; применять знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в 

речевой практике. 
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Виды речевой деятельности и культура речи 

● понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

по заданному алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого 

этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета; 

● осуществлять коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

● применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

● участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения. 

 

9 КЛАСС 

 

Работа над словом 

● адекватно использовать ранее изученную лексику в рамках 

коммуникативной и учебной деятельности; 

● распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение). 

 

Работа над словосочетанием и предложением 

● по заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных 

предложений; выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения; выявлять смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, интонационные особенности сложносочиненных 

предложений с разными типами смысловых отношений между частями; понимать 

особенности употребления сложносочиненных предложений в речи; выделять основные 

нормы построения сложносочиненного предложения; выявлять грамматическую 

синонимию сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными 

членами;  

● по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, 

выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчиненного предложения, различать виды сложноподчиненных предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения; выявлять 

сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, сложноподчиненные 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели); выявлять однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей; выявлять грамматическую 

синонимию сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными 

членами; понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, 

особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи;  

● по заданному алгоритму распознавать предложения с разными видами 

связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; понимать 
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основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; выявлять 

грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений;  

● по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с 

разными видами связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с 

разными видами связи; употреблять сложные предложения с разными видами связи в 

речи; по заданному алгоритму распознавать прямую и косвенную речь; выявлять 

синонимию предложений с прямой и косвенной речью; уметь цитировать и применять 

разные способы включения цитат в высказывание; применять нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью.  

 

Работа над текстом. 

● владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; уметь вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и 

передавать информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

● уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

● осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

● уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

● понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 330 слов; подробно и 

сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и / или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 280 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 300 слов). 

● извлекать информацию из различных источников, при необходимости 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять 

информационную обработку текстов по заданному алгоритму (создавать тезисы, 

конспект, реферат, рецензию); использовать при создании собственного текста разные 

функционально-смысловые типы речи, понимать закономерности их сочетания, в том 

числе сочетание элементов разных стилей речи в художественном произведении; 

использовать нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, стилям речи, нормы построения тезисов, конспекта, реферата; 

понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи; 

● устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 150 слов; 

● создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат по 

заданному алгоритму; 

● по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-

делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 
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Виды речевой деятельности и культура речи 

● на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в 

устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка  

● участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и 

темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

● владеть различными видами диалога;  

● владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

● адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

● извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

● понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

по заданному алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого 

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

● применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

● целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; владеть национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с 

программой по предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития учащихся, динамикой 

обучения. 

Примерная рабочая программа предоставляет педагогу свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям (триместрам). 

 

5 КЛАСС (68 часов) 

Общее количество часов в год – 68 ч. 

В неделю - 2 ч., не менее 34 недель 

 

№ 

Кол-

во 

часов 

Тематические блоки, темы 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (8 ч) 

1 1 Язык и речь Устная и письменная речь. Понятие о 

монологической речи и диалоге. Язык 

как национальное достояние. 

Беседа.  

Активизация энциклопедических 

знаний обучающихся 

2 3 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Зачем люди общаются в социальных 

сетях?  

Речевой этикет в социальных сетях.  

Правила размещения информации.  

Буллинг в социальных сетях и как с ним 

бороться.  

 

Практическая работа в сетях, 

моделирование ситуации. Тренинг 

3 4 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Как начать разговор, продолжить, как 

закончить общение. Решение спорных 

ситуаций. 

Тренинг. 

Работа над текстом (44 ч) 
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4 2 Виды монологической речи. Основные признаки видов 

монологической речи- монолог-

описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование.  

 

Распознавание видов монологической 

речи на примере коротких текстов. 

Составление собственных рассказов 

заданного жанра. Короткое сочинение 

на основе коллективного обсуждения. 

5 4 Основные признаки текста Тема и микротема текста; главная мысль 

текста.  

Последовательность изложения текста.  

Средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова);  

 

Работа с деформированными текстами. 

Сопоставление текстовых и 

нетекстовых отрывков. Соотношение 

темы текста и его содержания. 

Восстановление недостающих частей 

текста с опорой на тему, поиск частей 

текста, несоответствующих теме. 

Объем текстов для анализа не более 50 

слов. Практическое использование 

изученных средств связи при создании 

собственного текста (устного и 

письменного). 

6 6 План текста Разные виды планов (вопросный, в виде 

повествовательных предложений, с 

использование опорных картинок, 

денотатные и др.).  

Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.  

Составление планов текста, 

коллективно с помощью педагога. 

Сопоставление планов и текстов. 

Коррекция планов с опорой на 

первичный текст, коррекция текста с 

опорой на данный план.  

Деление текста на абзацы. 

7 24 Пересказ / изложение текста Подробное и сжатое письменное 

изложение текста после 

предварительного анализа.  

Способы компрессии текста (по плану, 

по опорным словам, выделение главной 

мысли каждого абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  

Устно и письменно (с помощью 

учителя) формулирование темы и 

главной мысли текста. Формулирование 

вопросов по содержанию текста и 

ответы на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме 

содержание исходного текста после 



 

259 

 

Творческий пересказ.  

 

предварительного анализа (для 

подробного изложения объем 

исходного текста не менее 100 слов; для 

сжатого изложения – не менее 110 

слов). Анализ различных способов 

компрессии текста (по плану, по 

опорным словам, выделение главной 

мысли каждого абзаца и др.). 

Составление выборочного и 

творческого пересказа (коллективно 

под руководством учителя). В качестве 

первичных текстов могут выступать 

тексты из программы раздела «Русский 

язык и литература». В этом случае на 

уроках развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского 

языка или литературы обучающиеся 

работают непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над ошибками 

стилистического или содержательного 

плана после проверки учителем и 

обсуждения также переносится на 

уроки развития речи.  

8 8 Сочинения Повествовательные тексты с опорой на 

жизненный и читательский опыт, на 

сюжетную картину.  

 

После предварительного анализа 

создание текстов функционально-

смыслового типа речи (повествование) 

с опорой на жизненный и читательский 
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опыт; тексты с опорой на картину (в 

том числе сочинения-миниатюры 

объемом 3 и более предложений или 

объемом не менее 1–2 предложений 

сложной структуры, если этот объем 

позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения 

объемом 0,5–1,0 страницы). 

Редактирование собственных текстов.  

Работа может строится аналогично 

работе над изложением. 

Работа над словом (6 ч) 

9 4 Лексика  Лексическое значение слова. 

Понятие о однозначных и 

многозначных словах, прямом и 

переносном значении слова, синонимы, 

антонимы, омонимы. 

Обобщающие понятия; родовидовые 

отношения. 

Слова с суффиксами оценки. 

 

Различение и использование основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту). Распознавать и 

подбирать синонимы, антонимы, 

омонимы; на практическом уровне 

различать многозначные слова и 

омонимы; обобщающие понятия: родо-

видовые отношения. Использование 

разные виды лексических словарей. 

Образование и использование слов с 

суффиксами оценки в собственной 

речи;  

10 2 Части речи Дотеоретические представления о 

причастии и деепричастии. 

 

Образование и практическое 

использование причастий и 

деепричастий. 
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Работа над словосочетанием и предложением (10 ч) 

11 5 Словосочетание Главное слово в словосочетании. 

Особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание);  

Виды словосочетаний по характеру 

главного слова (классификация, 

составление по аналогии и др.);  

понятие о средствах связи слов в 

словосочетании. 

Выделение словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов, особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.), понятие о средствах 

связи слов в словосочетании. 

12 5 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Простые предложения и сложные 

предложения, предложения с 

однородными членами.  

Предложения, осложненные 

обращением.  

Предложения с прямой речью, 

предложения с косвенной речью. 

 

Тренировка с поиске и составлении 

предложений, различных по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Выделение грамматической основы 

предложения. Дифференциация 

простых предложений и сложных 

предложений, дифференциация 

сложных предложений и предложений с 

однородными членами. Нахождение в 

составе текстов предложений с 

однородными членами и обобщающих 

слов при них; Практическое знакомство 

с предложениями, осложненными 

обращением. Предложения с прямой 

речью, предложения с косвенной речью 
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– их различение на практическом 

материале. Работа с 

деформированными предложениями, 

составление предложений из отдельных 

слов, схемы предложений, 

моделирование и конструирование 

различных видов предложений после 

предварительного разбора. 



 

263 

 

6 КЛАСС (68 часов) 

Общее количество – 68 ч.  

 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с 

программой по учебным предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития учащихся, 

динамикой обучения. 

№ 

Кол-

во 

часов 

Тематические блоки, темы 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (8 часов) 

1 1 Язык и речь Язык как национальное достояние.  

Значение речи в жизни человека.  

Устная и письменная речь.  

Речь литературная и разговорная.  

Понятие о жанрах: описание, 

повествование, рассуждение.  

Понятие и литературных стилях: 

официально-деловой, научный.  

 

Активизация энциклопедических 

знаний обучающихся. Повторение 

ранее изученного материала. Беседа 

«От чего зависит выбор стиля». 

2 3 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Способы и сценарии общения в 

социальных сетях. Приветствие, 

поздравление, одобрение, несогласие. 

Речевой этикет в мессенджерах. 

Правила безопасного поведения в 

интернете.  

 

Практическая работа. Тренинг 

3 4 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Сценарии коммуникативного поведения 

в общении со сверстниками, знакомыми 

и незнакомыми взрослыми. 

Решение спорных ситуаций 

Тренинг «Как начать разговор, 

продолжить, как закончить общение». 

Способы прерывания общения, 

формулировки отказа от общения. 

Сценарии знакомства, поведения в 
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общественных местах. Решение 

спорных ситуаций. – тренинг. 

(Сценарии первично отрабатываются на 

уроках развития речи и закрепляются в 

процессе других уроков, внешкольных 

мероприятий, в повседневной жизни).  

Способы ведения учебной полемики (не 

менее 4-х реплик). 

Работа над текстом (36 ч) 

4 4 Виды монологической речи  Основные признаки видов 

монологической речи - монолог-

описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование, научное 

сообщение. 

 

Распознавание видов монологической 

речи на примере коротких текстов. 

Составление собственных рассказов 

заданного жанра. Короткое сочинение 

заданного жанра на основе 

коллективного обсуждения. 

5 6 Основные признаки текста: наличие 

темы, главной мысли, смысловой и 

грамматической связи предложений, 

цельности и относительной 

законченности 

Тема и микротема текста; главная 

мысль текста. Главная и второстепенная 

информация в прослушанном или 

прочитанном тексте. 

Последовательность изложения текста. 

Средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова, 

притяжательные и указательные 

местоимения, видовременная 

соотнесенность глагольных форм); 

практическое использование при 

создании собственного текста (устного 

и письменного). 

Работа с деформированными текстами. 

Сопоставление текстовых и 

нетекстовых отрывков. Соотношение 

темы текста и его содержания. 

Восстановление недостающих частей 

текста с опорой на тему, поиск частей 

текста, несоответствующих теме. 

Объем текстов для анализа не менее 150 

слов.  

Практическое использование средств 

связи при создании собственного текста 

(устного и письменного). 

6 6 План текста Разные виды планов (простой, Составление планов текста после 
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сложный, вопросный, назывной, и др.).  

Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.  

 

предварительного анализа. 

Сопоставление планов и текстов. 

Коррекция планов с опорой на 

первичный текст, коррекция текста с 

опорой на данный план.  

Деление текста на абзацы. 

. 

7 12 Пересказ / изложение текста Подробное и сжатое устное и 

письменное изложение исходного 

текста. 

Различные способы компрессии текста 

(по плану, по опорным словам, 

выделение главной мысли каждого 

абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  

Творческий пересказ.  

Преобразование текста. 

 

Устно и письменно (с помощью 

учителя) формулирование темы и 

главной мысли текста. Формулирование 

вопросов по содержанию текста и 

ответы на них.  

Коллективное составление подробного 

или сжатого пересказа (изложения) (для 

подробного изложения объем 

исходного текста не менее 160 слов; для 

сжатого изложения – не менее 165 

слов). Анализ и тренировка в 

использовании различных способов 

компрессии текста (по плану, по 

опорным словам, выделение главной 

мысли каждого абзаца и др.).  

Коллективная работа по составлению 

выборочного пересказа и творческого 

пересказа. Объем текста для устного 

пересказа не менее 110 слов. В качестве 

первичных текстов могут выступать 

тексты из программы раздела «Русский 

язык и литература». В этом случае на 

уроках развития речи проводится 

предварительная работа над 
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содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского 

языка или литературы обучающиеся 

работают непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над ошибками 

стилистического или содержательного 

плана после проверки учителем и 

обсуждения также переносится на 

уроки развития речи.  

Преобразование содержания научно-

учебного текста в таблицу или схему 

8 8 Сочинения (устные и письменные) Устные или письменные тексты 

различных функционально-смысловых 

типов и стилей речи (описание, 

рассуждение, повествование на основе 

жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы. 

Описания внешности человека, 

помещения, природы, местности, 

действия. 

Составление текстов официально-

делового стиля: заявление, расписка, 

служебная записка 

После предварительного анализа 

создание устных или письменных 

текстов различных функционально-

смысловых типов и стилей речи 

(описание, рассуждение, повествование 

на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературы (объем не менее 60 слов); 

тексты с опорой на картину (в том 

числе сочинения-миниатюры объемом 5 

и более предложений или объемом не 

менее 5-6 предложений сложной 

структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную 

мысль); классного сочинения объемом 

1,0–1,5 страницы). Редактирование 

собственных и чужих текстов.  
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Устные и письменные описания 

внешности человека, помещения, 

природы, местности, действия. 

Составление текстов официально-

делового стиля: заявление, расписка, 

служебная записка. 

Работа может строиться аналогично 

работе над изложением. 

Работа над словом (16 ч) 

9 4 Лексика Основные способы толкования 

лексического значения слова  

Однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова,  

Синонимы, антонимы, омонимы, 

обобщающие понятия. 

Фразеологизмы, их значение. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения на 

доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения.  

Требования к словарной статье. 

 

Различение и использование основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту). Закрепление 

понятия о однозначных и многозначных 

словах, умение различать прямое и 

переносное значение слова, 

распознавать и подбирать синонимы, 

антонимы, омонимы; на практическом 

уровне различать многозначные слова и 

омонимы; обобщающие понятия: родо-

видовые отношения.  

Практическое использование 

фразеологизмов при восприятии и 

продуцировании текстов, умение 

объяснять их значение, использование 

словарей фразеологизмов в онлайн 

режиме и в печатном варианте. 

Практическое использование эпитетов, 
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метафор, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой 

нарушения. Поиск эпитетов, метафор, 

олицетворения в текстах, составление 

простых текстов под руководством 

учителя с использование данных 

средств выразительности. Роль данных 

средств в общении. 

Использование разных видов 

лексических словарей.  

 

10 4 Словообразование Словообразовательный и морфемный 

анализ. 

 Способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). 

 

Словообразование и практические 

навыки словообразовательного и 

морфемного анализа; выделение 

производящей основы на практическом 

материале, использование способов 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи 

в другую); использование 

словообразовательных норм русского 

языка. 

  

11 8 Части речи Имена числительные 

Местоимения 

Причастие 

Практическое владение именами 

числительными; умение склонять имена 

числительные; правильно употреблять 

собирательные имена числительные. 

Выделение имен числительных в 

тексте. 

Практическое владение 



 

269 

 

местоимениями; практическое умение 

выделять местоимения в текстах, их 

использование в собственной речи. 

Роль местоимений в высказывании, 

практическое умение склонять 

местоимения (особое внимание 

употреблению личных местоимений в 

косвенных падежах с предлогами); 

правильное употребление местоимения 

в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии 

со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, 

неточности); 

Практическое владение причастием как 

формой глагола; употребление 

причастия настоящего и прошедшего 

времени, действительных и 

страдательных причастий, полных и 

кратких форм страдательных 

причастий; склонение причастия; 

выделение причастного оборота в 

процессе восприятия текста, осознание 

разницы в употреблении в речи 

однокоренных слов типа «висящий – 

висячий», «горящий – горячий», 

причастия с суффиксом –ся; умение 

правильно согласовывать причастия в 

словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Работа над словосочетанием и предложением (8 ч ) 
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12 2 Словосочетание Особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание),  

Понятие о средствах связи слов в 

словосочетании.  

 

Выделение словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов, особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.), понятие о средствах 

связи слов в словосочетании. 

13 6 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Простые предложения и сложные 

предложения. 

Предложения с прямой речью, 

предложения с косвенной речью  

Различные виды сложноподчиненных 

предложений.  

 

Дифференциация простых предложений 

и сложных предложений, 

дифференциация сложных 

предложений и предложений с 

однородными членами. Предложения с 

прямой речью, предложения с 

косвенной речью – их различение на 

практическом материале. Перевод 

предложений с прямой речью в 

косвенную и обратно. Работа с 

деформированными предложениями, 

составление предложений из отдельных 

слов, схемы предложений, 

моделирование и конструирование 

различных видов предложений после 

предварительного разбора. 
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7 КЛАСС (34 часа) 

Всего – 34 ч. 

В неделю - 1 ч., не менее 34 недель 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с 

программой по учебным предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития учащихся, 

динамикой обучения. 

 

№ 

Кол-

во 

часов 

Тематические блоки, темы урока 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (5 ч) 

1 1 Виды речевой деятельности Аудирование детальное и выборочное.  

Чтение ознакомительное, изучающее, 

просмотровое. 

 

Практическая отработка приемов 

компрессии текста на основе абзацного 

членения, различных видов плана 

(навыки отрабатываются на 

протяжении изучения всего материала). 

 

2 1 Язык и речь Язык как развивающееся явление.  

Взаимосвязь языка с культурой и 

историей народа.  

Лексика как отражение уровня развития 

цивилизации. 

Повторение: понятие о жанрах: 

описание, повествование, рассуждение. 

Беседа. Активизация знаний 

обучающихся по данной тематике. 

Понятие и литературных стилях: 

официально-деловой, научный, 

публицистический, язык 

художественной литературы. От чего 

зависит выбор стиля. 

 

3 2 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Способы и сценарии общения в 

социальных сетях. Что такое блог. Для 

кого пишут блогеры? Можно ли стать 

блогером? Блогер – это профессия? 

Обсуждение новостей из интернета.  

 Практическая работа. Тренинг 
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Новости в интернете. Что такой фейк? 

Как можно распознать, что данная 

новость фейковая. Ответственность за 

распространение фейков.  

 

4 1 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Сценарии коммуникативного поведения 

в общении со сверстниками, знакомыми 

и незнакомыми взрослыми: знакомство, 

просьба о помощи, совет, «светская 

беседа», дружеский разговор.  

Что такое сплетня. Почему не любят 

сплетников.  

Способы решения спорных ситуаций.  

Способы ведения полемики на 

лингвистические темы и темы на основе 

жизненных ситуаций. 

 

Тренинг. (Сценарии первично 

отрабатываются на уроках развития 

речи и закрепляются в процессе других 

уроков, внешкольных мероприятий, в 

повседневной жизни).  

 

Работа над текстом (9 ч) 

5 

 

3 Виды и стили монологической речи. Основные признаки видов и стилей 

монологической речи: монолог-

описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование, научное 

сообщение, публицистика, официально 

деловой стиль речи.  

Сочинения-миниатюры с опорой на 

произведения искусства. 

 

Распознавание видов и стилей 

монологической речи на примере 

коротких текстов. По заданному 

алгоритму составление собственных 

монологических текстов в том числе, 

заметок, репортажей, интервью 

объемом не менее 70 слов. Сочинения-

миниатюры с опорой на произведения 

искусства объемом 6 и более 

предложений или объемом не менее 4-5 

предложений сложной структуры (по 

образцу или после предварительного 
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разбора). 

6 6  Текст Тема и микротема текста; главная 

мысль текста. 

 

Главная и второстепенная информация 

в прослушанном или прочитанном 

тексте.  

Абзацное членение текста.  

Виды планов (простой, сложный, 

вопросный, назывной, тезисный и др.).  

Изложения. 

Пересказ текста с изменением лица 

рассказчика.  

Подробные и краткие пересказы 

(изложения). 

Преобразование текста. 

На основе анализа образцовых текстов 

определение тема и главной мысли, 

формулирование вопросов по 

содержанию текста.  

Выделение микротем текста после 

предварительного анализа. 

Использование микротем текста при 

составлении планов и написание 

изложений. Составление планов текста 

после предварительного анализа. 

Преобразование содержания текста в 

виде таблицы, схемы, элементарной 

инфографики, другим способом. 

Последующее изложение текста в 

устном или письменном виде.. 

Подробные и краткие пересказы 

(изложения) после предварительного 

анализа (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 180 

слов; для сжатого изложения – не менее 

200 слов). Объем текста для устного 

пересказа не менее 120 слов. В качестве 

первичных текстов могут выступать 

тексты из программы раздела «Русский 

язык и литература». В этом случае на 

уроках развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского 
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языка или литературы обучающиеся 

работают непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над ошибками 

стилистического или содержательного 

плана после проверки учителем и 

обсуждения также переносится на 

уроки развития речи. 

Редактирование собственных и чужих 

текстов. 

Работа над словом (14 ч) 

7 4 Лексика  Основные способы толкования 

лексического значения слова.  

Однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы.  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения.  

 

Различение и использование основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту). Закрепление 

понятия о однозначных и многозначных 

словах, умение различать прямое и 

переносное значение слова, 

распознавать и подбирать синонимы, 

антонимы, омонимы; на практическом 

уровне различать многозначные слова и 

омонимы. Понятие о стилистической 

окраске слова на практическом 

материале.  

Практическое использование 

фразеологизмов при восприятии и 

продуцировании текстов, умение 

объяснять их значение, использование 
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словарей фразеологизмов в онлайн 

режиме и в печатном варианте. 

Практическое использование эпитетов, 

метафор, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой 

нарушения. Поиск эпитетов, метафор, 

олицетворения в текстах, составление 

простых текстов под руководством 

учителя с использование данных 

средств выразительности. Роль данных 

средств в общении. 

Использование в практике разных 

видов словарей. 

8 2 Словообразование Различные способы словообразования. 

Словообразовательный и морфемный 

анализ. 

Словообразование и практические 

навыки словообразовательного и 

морфемного анализа; выделение 

производящей основы на практическом 

материале, использование способов 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи 

в другую); использование 

словообразовательных норм русского 

языка. 

 

9 8 Части речи Наречие 

Категория состояния 

Деепричастие 

Частицы 

Междометия 

Практическое знакомство с частями 

речи, которые будут изучаться в этом 

году или в следующем. 

Практическое знакомство с наречиями: 

общее грамматическое значение 
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Звукоподражательные слова наречий; разряды наречий по значению; 

словообразование наречий, их роли в 

речи; практическое использование 

наречий; практическая тренировка в 

образовании степеней сравнения 

наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения; 

практическое знакомство со словами 

категории состояния, их 

морфологические признаки и роль в 

речи. 

Практическое знакомство с 

деепричастиями, их признаками; 

распознавать деепричастный оборот, 

правильно строить предложения с 

одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; понимать 

особенности постановки ударения в 

некоторых формах деепричастий; 

практическое употребление частицы в 

предложении и тексте в соответствии с 

их значением и стилистической 

окраской. 

Практическое знакомство с 

междометиями, понимать и объяснять 

роль междометий в речи, особенности 

звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в 

художественной. 

Работа над словосочетанием и предложением (6 ч) 

10 2 Словосочетание  Виды словосочетаний по характеру Закрепление навыка выделения 
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 главного слова. 

Средства связи слов в словосочетании. 

Предложно-падежное управление.  

словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов, особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.), понятие о средствах 

связи слов в словосочетании. 

Практическое знакомство с 

производными и составными 

предлогами, способами их 

использования в речи. Нахождение 

предложно-падежных конструкций с 

данными предлогами в тексте, 

составление с ними словосочетаний и 

предложений.  

11 4 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Виды сложноподчиненных 

предложений. 

Союзы и союзные слова.  

Тренировка в анализе и практическом 

использовании предложений, 

различных по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  

Конструирование и моделирование 

различных видов сложноподчиненных 

предложений. 

Практическое знакомство с союзами и 

союзными словами. Выделение союзов 
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и союзных слов в тексте, понимание 

роли союзов в простом и сложном 

предложении; адекватное употребление 

союзов с самостоятельных устных и 

письменных текстах. 

Работа с деформированными 

предложениями, составление 

предложений из отдельных слов, схемы 

предложений, моделирование и 

конструирование различных видов 

предложений после предварительного 

разбора. 
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8 КЛАСС (34 часа) 

Всего – 34 ч. 

В неделю - 1 ч., не менее 34 недель 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с 

программой по учебным предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития учащихся, 

динамикой обучения. 

 

№ 

Кол-

во 

часов 

Тематические блоки 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (7 ч) 

1 1 Язык и речь Русский язык как одна из основных 

ценностей русского народа.  

Роль языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности.  

Почему надо уважать родной язык? 

Понятие о чистоте родного языка.  

Заимствования: что это такое, всегда ли 

они необходимы.  

Молодежный сленг. 

Полемика. Тренинг. 

2 2 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Электронная почта. Правила общения в 

электронной почте.  

Пример почтового отправления 

(письмо, открытка, телеграмма).  

Поздравительные открытки. 

 

Вопросы для обсуждения: Правила 

общения в электронной почте. Чем 

отличается общение по электронной 

почте и в мессенджерах? Нужна ли 

обычная почта? Эпистолярный жанр – 

отмирающий жанр? Когда уместно 

писать обычные письма. Анализ 

примеров почтовых отправлений 

(письмо, открытка, телеграмма). 

Создание поздравительной открытки. 
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Практическая работа. Тренинг 

3 3 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Сценарии коммуникативного поведения 

в общении со сверстниками, знакомыми 

и незнакомыми взрослыми: знакомство, 

просьба о помощи, совет, «светская 

беседа», дружеский разговор.  

Что такое конфликт? Способы 

разрешения конфликтов со 

сверстниками и взрослыми.).  

Способы ведения полемики на 

лингвистические темы и темы на основе 

жизненных ситуаций. 

 

Тренинг. Моделирование ситуаций. 

Сценарии первично отрабатываются на 

уроках развития речи и закрепляются в 

процессе других уроков, внешкольных 

мероприятий, в повседневной жизни).  

Формирование навыков 

коммуникативно целесообразного 

взаимодействия с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных 

ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 Совершенствование умения понимать 

особенности использования мимики и 

жестов в разговорной речи; по 

заданному алгоритму объяснять 

национальную обусловленность норм 

речевого этикета; соблюдать в устной 

речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

4 1 Виды речевой деятельности Аудирование текстов разных стилей и 

жанров: детальное, ознакомительное и 

выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и 

жанров: поисковое, ознакомительное, 

Закрепление навыков компрессии 

текста по заданному алгоритму. В 

последующем навыки закрепляются в 

процессе работы с текстом на всех 

уроках. 



 

281 

 

изучающее, просмотровое.  

 

Работа над текстом (15 ч) 

5 3 Виды и стили монологической речи  Основные признаки видов и стилей 

монологической речи: монолог-

описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование, научное 

сообщение, публицистика, официально 

деловой стиль речи.  

 

Распознавание видов и стилей 

монологической речи на примере 

коротких текстов. По заданному 

алгоритму составление собственных 

монологических текстов в том числе, 

заметок, объяснительных записок, 

автобиография, характеристика, 

реферат, доклад слов.  

Характеризовать по заданному 

алгоритму особенности жанров 

официально-делового стиля речи 

(заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), 

создавать тексты публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги; по 

заданному алгоритму характеризовать 

тексты научного стиля речи, основные 

жанры научного стиля речи (реферат, 

доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных стилей в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

 

 

6 12 Изложения и сочинения Тема и основная мысль текста, 

Абзацное членение текста.  

Приемы отбора и систематизации 

материала на определенную тему.  

Компрессия текста с заданной степенью 

Самостоятельное определение темы и 

основной мысли текста, 

формулирование вопросов по 

содержанию текста, выявление 

скрытого смысла. Членение текста на 
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свернутости (план, пересказ). 

Изложение текста в устном или 

письменном виде.  

Подробные и краткие пересказы 

(изложения). 

Создание текстов различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства. 

Сочинения-миниатюры с опорой на 

произведения искусства 

 

абзацы. Определение главной и 

второстепенной информации в 

прослушанном или прочитанном 

тексте. Сочинения-миниатюры с опорой 

на произведения искусства объемом 7 и 

более предложений или объемом не 

менее 5-6 предложений сложной 

структуры; классного сочинения 

объемом 2,0-3,0 страницы с учетом 

стиля и жанра сочинения, характера 

темы. Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации. 

Преобразование, сохранение и передача 

информации, полученной в результате 

чтения или аудирования в виде 

таблицы, схемы, элементарной 

инфографики, другим способом. 

Воспроизведение прослушанного или 

прочитанного текста с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ). 

Последующее изложение текста в 

устном или письменном виде. 

Подробные и краткие пересказы 

(изложения) после предварительного 

анализа (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 230 

слов; для сжатого изложения и 

выборочного – не менее 260 слов). 

Объем текста для устного пересказа не 
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менее 140 слов. В качестве первичных 

текстов могут выступать тексты из 

программы раздела «Русский язык и 

литература». В этом случае на уроках 

развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского 

языка или литературы обучающиеся 

работают непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над ошибками 

стилистического или содержательного 

плана после проверки учителем и 

обсуждения также переносится на 

уроки развития речи. 

На доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения создание 

текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 7 и более 

предложений или объемом не менее 5–6 

предложений сложной структуры, если 

этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного 

сочинения объемом 2,0–3,0 страницы с 
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учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); 

Редактирование собственных и чужих 

текстов. 

Формирование умения по заданному 

алгоритму характеризовать 

особенности жанров официально-

делового стиля речи (заявление, 

объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), 

создавать тексты публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги; по 

заданному алгоритму характеризовать 

научного стиля речи, основные жанры 

научного стиля речи (реферат, доклад 

на научную тему), выявлять сочетание 

различных стилей в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

 

Работа над словом (2 ч) 

7 2 Лексика, словообразование Способы толкования лексического 

значения слова  

Однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы.  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы 

Эпитеты, метафоры, олицетворение 

данных средств выразительности. Роль 

данных средств в общении. 

Словообразовательный и морфемный 

Основная деятельность обучающихся 

по данному направлению 

осуществляется в процессе практики 

общения, а также выполнения устных и 

письменных заданий на уроках 

развития речи, русского языка и 

литературы. Различение и 

использование основных способов 

толкования лексического значения 

слова (использование толкового 

словаря; подбор однокоренных слов; 



 

285 

 

анализ. 

Части речи. 

 

подбор синонимов и антонимов; 

определение значения слова по 

контексту). Закрепление понятия о 

однозначных и многозначных словах, 

умение различать прямое и переносное 

значение слова, распознавать и 

подбирать синонимы, антонимы, 

омонимы; на практическом уровне 

различать многозначные слова и 

омонимы, определять стилистическую 

окраску слова.  

Практическое использование 

фразеологизмов при восприятии и 

продуцировании текстов, умение 

объяснять их значение, использование 

словарей фразеологизмов в онлайн 

режиме и в печатном варианте. 

Практическое использование эпитетов, 

метафор, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой 

нарушения. Поиск эпитетов, метафор, 

олицетворения в текстах, составление 

простых текстов под руководством 

учителя с использование данных 

средств выразительности. Роль данных 

средств в общении. 

Использование в практике разных 

видов словарей. 

Словообразование и 

словообразовательный и морфемный 

анализ: выделение производящей 
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основы на практическом материале, 

использование способов 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи 

в другую); использование 

словообразовательных норм русского 

языка. 

Практическое закрепление навыков 

выделения и использования различных 

частей речи: причастий, деепричастий, 

наречий, числительных и проч. 

(Наибольшее внимание уделяется тем 

частям речи, пользование которыми 

наиболее затруднено у обучающихся 

данного класса) 

Работа над словосочетанием и предложением (10 ч) 

8 4 Словосочетание Особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание). 

Понятие о средствах связи слов в 

словосочетании.  

Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; 

грамматическая синонимия 

словосочетаний.  

Словосочетания с производными и 

составными предлогами. 

Выделение словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов, определение характера связи 

слов в словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.), характеристика средств 

связи слов в словосочетании. По 
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заданному алгоритму распознавание 

основных видов словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; 

выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний; понимать лексическую 

сочетаемость слов в словосочетании, 

применять нормы построения 

словосочетаний;  

Практическое употребление 

словосочетаний с производными и 

составными предлогами, способов их 

использования в речи. Нахождение 

предложно-падежных конструкций с 

данными предлогами в тексте, 

составление с ними словосочетаний и 

предложений. 

9 6 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Понятие о риторическом восклицании, 

риторическом вопросе.  

Различные виды сложноподчиненных 

предложений, конструкции с чужой 

речью. 

Союзы и союзные слова.  

Однородные и неоднородные 

определения; обобщающие слова при 

однородных членах.  

Односоставные предложения, их 

Знакомство с понятиями «риторическое 

восклицание, риторический вопрос». 

Конструирование риторических 

вопросов и риторических восклицаний. 

Выделение в текстах и составление 

различных видов сложноподчиненных 

предложений, конструкции с чужой 

речью. 

Практическое знакомство с союзами и 

союзными словами. Выделение союзов 

и союзных слов в тексте, понимание 

роли союзов в простом и сложном 

предложении; адекватное употребление 

союзов с самостоятельных устных и 
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грамматические признаке, 

морфологические средств выражения 

подлежащего, сказуемого.  

Полные и неполные предложения 

Приложение как особый вид 

определения. 

 

письменных текстах. 

Выделение в текстах предложений с 

однородными членами, определять 

средства их связи (союзная и 

бессоюзная); составление предложений 

по аналогии. 

Различение однородных и 

неоднородных определений; 

нахождение обобщающих слов при 

однородных членах. 

Применение нормы согласования 

однородных подлежащих со сказуемым, 

однородных сказуемых с подлежащим. 

Применение нормы построения 

предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не 

только – но и, как – так; понимать 

особенности употребления в речи 

разных типов сочетания однородных 

членов. 

По заданному алгоритму на готовом 

материале различение групп вводных 

слов по значению, различение вводные 

предложения и вставные конструкции. 

Применение нормы построения 

предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями 

(распространенными и 

нераспространенными), междометиями 

при составлении собственных 
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предложений. 

Понимание особенностей употребления 

предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимание их 

функции; выявление омонимии членов 

предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

По заданному алгоритму распознавание 

предложения по количеству 

грамматических основ. 

Выделение подлежащего и сказуемого 

как главных членов предложения; 

различение способов выражения 

подлежащего, видов сказуемого и 

способов его выражения; применение 

норм согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием, 

сложносокращенными словами, 

словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Распознание односоставных 

предложений, их грамматических 

признаков, морфологических средств 

выражения подлежащего, сказуемого; 

Знакомство с различными видами 

односоставных предложений (назывное 

предложение, определенно-личное 

предложение, неопределенно-личное 
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предложение, безличное предложение); 

практическое их использование в 

тексте; выявление синтаксической 

синонимии односоставных и 

двусоставных предложений; понимание 

особенности употребления 

односоставных предложений в речи. 

По заданному алгоритму распознавания 

предложений 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).  

Анализ и моделирование предложений 

с приложением. 

Работа с деформированными 

предложениями, составление 

предложений из отдельных слов, схемы 

предложений, моделирование и 

конструирование различных видов 

предложений после предварительного 

разбора. 
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9 КЛАСС (34 часа) 

Всего – 34 ч. 

В неделю - 1 ч., не менее 34 недель 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с 

программой по учебным предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития учащихся, 

динамикой обучения. 

 

№ 

Кол-

во 

часов 

Тематические блоки, темы 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (7 ч) 

1 1 Язык и речь Русский язык как одна из основных 

ценностей русского народа.  

Народные истоки русского языка.  

Роль русского языка в современном 

мире. 

Диалекты, говоры.  

Заимствования.  

Профессиональные сленги.  

Роль языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности.  

 

Полемика. Тренинг. 

2 2 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Правила безопасного поведения в сети.  

Правила знакомства в сети.  

Распространенные виды 

мошенничества в сети. Как общаться, 

чтобы не попасть на уловку 

недобросовестных пользователей.  

 

Тренинг. Овладение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия с 

использованием социальных сетей. 

3 3 Правила общения со сверстниками и Роль жестов, мимики и позы тела в Освоение сценариев общения, 
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взрослыми. общении.  

Как осуществлять выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией 

общения.  

Как лучше выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному.  

Смайлики. Их роль в общении. Чем 

заменить смайлики при 

непосредственном общении со 

взрослыми и сверстниками.  

Уместность выбора средств общения в 

зависимости от возраста, социального 

статуса, национальной принадлежности 

собеседников.  

Речевой этикет в устной коммуникации.  

моделирование ситуаций общения. 

Тренинг Анализ уместности выбора 

средств общения в зависимости от 

возраста, социального статуса, 

национальной принадлежности 

собеседников. Беседа. Тренинг 

Сценарии коммуникативного поведения 

в общении со сверстниками, знакомыми 

и незнакомыми взрослыми. Монолог, 

диалог, полилог. (Деловая игра)  

Способы ведения полемики на 

лингвистические темы и темы на основе 

жизненных ситуаций (не менее 7 

реплик). 

Формирование навыков 

коммуникативно целесообразного 

взаимодействия с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных 

ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

4 1 Виды речевой деятельности Аудирование текстов разных стилей и 

жанров: детальное, ознакомительное и 

выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и 

жанров: поисковое, ознакомительное, 

Аудирование текстов, в том числе 

аудиозаписи, с незнакомого голоса, 

объемом не менее 330 слов разных 

стилей и жанров: детальное, 

ознакомительное и выборочное. 
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изучающее, просмотровое.  

 

Использование чередования способов и 

видов чтения в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Работа над текстом (13 ч) 

5 13 Текст Тема и основная мысль  

Абзацное членение текста.  

Главная и второстепенная информации 

в прослушанном или прочитанном 

тексте.  

Приемы отбора и систематизации 

материала на определенную тему; 

самостоятельный поиск информации.  

Преобразование текста.  

Компрессия прослушанного или 

прочитанного текста с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ).  

Создание текстов различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Характеристика особенности жанров 

официально-делового стиля речи 

(заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), 

создавать тексты публицистических 

жанров. 

Деловые бумаги, реферат, доклад на 

научную тему. тезисы, конспект, 

Самостоятельное определение темы и 

основной мысли текста, 

формулирование вопросов по 

содержанию текста, выявление 

скрытого смысла.  

Деление текста на абзацы. Определение 

главной и второстепенной информации 

в прослушанном или прочитанном 

тексте, коммуникативной установки. 

Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации. 

Преобразование, сохранение и передача 

информации, полученной в результате 

чтения или аудирования в виде 

таблицы, схемы, элементарной 

инфографики, другим способом. 

Сокращение при воспроизведении 

прослушанного или прочитанного 

текста с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ). 

Последующее изложение текста в 

устном или письменном виде. Устный 

пересказ текста объемом не менее 150 

слов. Подробные и краткие пересказы 

(изложения) после предварительного 
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реферат, рецензия. 

 

анализа (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 280 

слов; для сжатого изложения и 

выборочного – не менее 300 слов). В 

качестве первичных текстов могут 

выступать тексты из программы 

раздела «Русский язык и литература». В 

этом случае на уроках развития речи 

проводится предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского 

языка или литературы обучающиеся 

работают непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над ошибками 

стилистического или содержательного 

плана после проверки учителем и 

обсуждения также переносится на 

уроки развития речи. 

На доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения создание 

текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 8 и более 

предложений или объемом не менее 6-7 

предложений сложной структуры, если 
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этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного 

сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с 

учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); 

Редактирование собственных и чужих 

текстов. 

Характеристика особенности жанров 

официально-делового стиля речи 

(заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) по 

заданному алгоритму. 

Создание текстов публицистических 

жанров; оформление деловых бумаг. 

По заданному алгоритму 

характеризовать научного стиля речи, 

основные жанры научного стиля речи 

(реферат, доклад на научную тему), по 

заданному алгоритму создавать тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Извлечение информации из различных 

источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета. 

Свободное использование словарей 

различных типов, справочной 

литературы, в том числе и на 

электронных носителях. 

Работа над словом (2 ч) 

6 2 Лексика и части речи Способы толкования лексического 

значения слова. 

Различение и использования основных 

способов толкования лексического 



 

296 

 

Однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы..  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы 

Эпитеты, метафоры, олицетворения 

Роль данных средств в общении. 

Части речи: причастия, деепричастия, 

наречия, числительные и проч.  

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту) на практическом 

материале. 

 Использование стилистически 

окрашенной лексики в самостоятельной 

речи, выделение данной лексики из 

состава текста.  

Практическое использование 

фразеологизмов при восприятии и 

продуцировании текстов, объяснение 

их значения, использование словарей 

фразеологизмов в онлайн режиме и в 

печатном варианте. 

Практическое использование эпитетов, 

метафор, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой 

нарушения. Поиск эпитетов, метафор, 

олицетворения в текстах, составление 

простых текстов под руководством 

учителя с использование данных 

средств выразительности.  

Использование в практике разных 

видов словарей. 

Практическое закрепление навыков 

выделения и использования различных 

частей речи: причастий, деепричастий, 

наречий, числительных и проч. 

(Наибольшее внимание уделяется тем 
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частям речи, пользование которыми 

наиболее затруднено у обучающихся 

данного класса). 

Работа над словосочетанием и предложением (12 ч) 

7 4 Словосочетание Связь слов в словосочетании 

(согласование, управление предложное 

и беспредложное, примыкание),  

Виды словосочетаний по характеру 

главного слова,  

Средства связи слов в словосочетании.  

Грамматическая синонимия 

словосочетаний. 

Лексическая сочетаемость слов в 

словосочетании.  

 

Закрепление навыка выделения 

словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов. 

Определение характера связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.). 

Определение средств связи слов в 

словосочетании. По заданному 

алгоритму распознавание основных 

видов словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; 

выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний; понимать лексическую 

сочетаемость слов в словосочетании, 

применять нормы построения 

словосочетаний в собственной речевой 

практике. 

8 8 Предложение Предложения, различные по цели Опознание в тексте и употребление в 
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высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Различные виды сложноподчиненных 

предложений, конструкции с чужой 

речью. 

Грамматическая синонимия 

сложноподчиненных предложений и 

простых предложений с 

обособленными членами.  

Основные нормы построения 

сложноподчиненного предложения, 

особенности употребления 

сложноподчиненных предложений в 

речи;  

Предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений. 

Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Цитирование, способы включения 

цитат в высказывание.  

Нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью. 

 

собственной речевой практике 

предложений, различных по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, правильное интонационное 

оформление предложений.  

По заданному алгоритму распознавание 

видов сложносочиненных 

предложений; выявление основных 

средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

выявление смысловых отношений 

между частями сложносочиненного 

предложения. 

Интонационно оформлять 

сложносочиненные предложения с 

разными типами смысловых отношений 

между частями; понимание 

особенности употребления 

сложносочиненных предложений в 

речи; выделение основных норм 

построения сложносочиненного 

предложения и их использование в 

своей речевой практике. 

Определение наличия грамматической 

синонимии сложносочиненных 

предложений и простых предложений с 

однородными членами;  

По заданному алгоритму распознавание 

сложноподчиненных предложений, 

выделение главной и придаточной 

частей предложения. 
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Выявление и использование средств 

связи частей сложноподчиненного 

предложения, различение видов 

сложноподчиненных предложений по 

характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксических средств 

связи. 

Выделение в тексте 

сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными, 

сложноподчиненные предложения с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). 

На основе методов моделирования и 

конструирования определение 

однородного, неоднородного и 

последовательного подчинения 

придаточных частей. 

Выявление грамматической синонимии 

сложноподчиненных предложений и 

простых предложений с 

обособленными членами. 

Использование основных норм 

построения сложноподчиненного 

предложения, особенностей их 

употребления в речи;  

По заданному алгоритму распознавание 
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предложений с разными видами связи 

(бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные); характеризовать 

смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. 

Использование основных 

грамматических норм построения 

бессоюзного сложного предложения, 

особенностей его употребления в речи; 

выявление грамматической синонимии 

бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений;  

По заданному алгоритму распознавание 

типов сложных предложений с разными 

видами связи; понимание и 

использование основных норм 

построения сложных предложений с 

разными видами связи. 

По заданному алгоритму распознавание 

прямой и косвенной речи; 

преобразование предложений с прямой 

и косвенной речью. 

Нахождение цитат в заданном тексте, 

отбор материала для цитирование и 

применение разных способов 

включения цитат в высказывание.. 

Работа с деформированными 

предложениями, составление 
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предложений из отдельных слов, схемы 

предложений, моделирование и 

конструирование различных видов 

предложений после предварительного 

разбора. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

Виды контроля Формы контроля Количество работ 

Текущий Контрольные работы по тематике 

обучения 

 

в течение учебного года 

Итоговый Изложение Количество 

контрольных 

изложений 

определяется 

программой курса 

«Русский язык» 

 

 

 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения по учебному предмету 

«Развитие речи»  

Под оценкой уровня учебных достижений по предмету «Развитие речи» следует понимать 

констатацию уровня развития языковых и речевых средств, а также качества навыков 

коммуникации посредством оценочного суждения или в баллах. 

Оценка успеваемости является важным компонентом управления коррекционным процессом 

и выполняет роль «обратной связи» в качестве информации учителю-логопеду и 

обучающемуся о степени усвоения материала и продвижении к запланированному результату, 

что позволяет целенаправленно вносить коррективы в процессы обучения и коррекции. Учет 

достигаемых результатов может быть предварительным, текущим и итоговым. 

Предварительный учет проводится в начале каждого года во время обследования речи 

обучающегося. Он направлен на выявление сведений о исходном уровне состояния 

сформированности лексико-грамматической стороны речи обучающихся, связной 

монологической и диалогической форм речи, коммуникативных навыков и особенностей 

коммуникативного поведения. На основе полученных в ходе обследования данных строится 

прогноз о потенциальных возможностях обучающихся, что позволяет планировать стратегию 

и тактику коррекционного воздействия в процессе обучения, а также уровень необходимой 

индивидуальной помощи. Результаты обследования заносятся в Речевые карты. 

Текущий учет осуществляется учителем постоянно и является доминирующим на протяжении 

всего обучения в каждом его звене: при восприятии учебного материала, формировании и его 

закреплении, а также в процессе коммуникативного взаимодействия обучающихся в урочное 

и внеурочное время.  

Итоговый учет констатирует усвоение материала в целом по предмету «Развитие речи» на 

каждом этапе обучения. 

Способы проверки знаний, умений и навыков, а также компетенций по данному предмету 

могут быть устными и основанными на выполнении практических заданий. 

Устная проверка может быть фронтальной или индивидуальной. Устная фронтальная 

проверка представляет собой опрос обучающихся класса, которые отвечают на вопросы, 

обращенные ко всем. Ответы обучающихся при такой проверке могут носить как краткий, 
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лаконичный, так и развернутый характер. Данный вид проверки позволяет проконтролировать 

знания, умения и навыки значительной части обучающихся и активизирует класс в целом. 

Однако при этой форме контроля достаточно трудно оценить индивидуальные достижения в 

области предметных и метапредметных результатов. 

Проверка, основанная на выполнении практических заданий, может сводиться к наблюдению 

за правильностью выполняемых действий.  

На основании результатов проверки учитель-логопед оценивает обучающихся. Оценка 

одновременно выполняет три функции: 

● фиксирует «зону актуального развития» обучающегося и степень приближения 

к требуемому образцу; 

● оказывает управляющее воздействие на его последующую учебную 

деятельность; 

● воспитывает свойства личности. 

Характер оценки должен быть стимулирующим: словесное краткое суждение или одно слово 

(«Умница!» или «Ошибка!»), балл или поощрительный жест. Оценка должна учитывать 

исходный уровень состояния речи обучающегося, тяжесть его речевого нарушения на данный 

момент и стимулировать обучающегося к дальнейшей продуктивной работе. 

Учет языковых и речевых навыков и компетенций имеет ряд специфических особенностей. 

Так, итоговую отметку можно выставлять по последним лучшим показателям, а не выводить 

на основании среднеарифметической за учебную четверть или год, как это практикуется по 

большинству других предметов. 

Текущий учет успеваемости также отличается от ее учета по большинству других учебных 

предметов, что вызвано особенностями структуры речевого нарушения, тяжестью его 

проявления, динамикой компенсационных процессов в рамках всей системы коррекционной 

работы, и уроков «Развития речи», в частности. 

Так, проверку следует проводить достаточно часто, что необходимо для своевременного 

выявления проблем в освоении программного материала и внесения корректив с методику 

формирования речевых и коммуникативных навыков у контингента данного класса. 

Для развития самоконтроля обучающихся необходимо использовать прием регулярного 

информирования его о том, каковы его достижения и над какими недостатками предстоит 

работать в ближайшем будущем. Оценочное суждение учителя должно содержать эти оценки 

и быть предельно точным, лаконичным и понятным обучающемуся. 

Итоговый (административный) учет проводится, как правило, в конце учебного года и может 

быть проведен в виде праздника, викторины, в ходе которой обучающиеся демонстрируют 

свои знания об окружающем мире, а также достижения в области развития речи: отвечают на 

вопросы, сами их формулируют, разыгрывают различные сценки. Такое публичное 

представление результатов стимулирует обучающихся к использованию правильной речи. 

Критериями оценки качества достижений в ходе административной проверки является: 

А) Владение обучающимися изученной лексикой (понимание, адекватное употребление в 

самостоятельной речи; 

Б) Практическое владение изученными грамматическими формами слов и конструкциями 

словосочетаний и предложений. 

В) Умение вести бытовой и учебный диалог. 

Г) Логичность построения и речевое оформление монологических высказываний, полнота и 

адекватность понимания текстов (глубина понимания текстов определяется программой года 

обучения). 
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При этом учитывается качество использования только пройденного материала. Косвенную 

оценку результатов коррекционной работы можно дать по результатам обучения предметной 

области «Русский язык и литература». 

 

НОРМАТИВЫ ОЦЕНОК: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

● правильно употребляет в речи изученную лексику. Допускается 1 – 2 ошибки на 

смысловую замену слов с обобщенным, переносным значением; 

● правильно образовывает и изменяет слова, а также строит словосочетания и 

предложения в соответствии с требованиями грамматики. Допустимы 1 – 2 ошибки при 

построении распространенного предложения (с 6 – 7 и более членами предложения) или 

сложного; 

● умеет поставить вопрос, дать краткие и распространенные ответы, 

самостоятельно развернуть беседу о бытовых событиях, школьной жизни и на изучаемую 

тему, активно высказываться в ходе беседы; 

● умеет строить развернутые высказывания при составлении монологических 

текстов (описательных, повествовательных, с элементами рассуждения) по картинам или 

серии картин, по наблюдениям, описанию объектов, явлений природы с опорой на вопросы, 

план, ключевые слова или самостоятельно излагать материал логично и последовательно. 

Может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию и 1 – 2 лексико-грамматических 

или фонетических ошибок. 

Отметка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

отметки «5», но при этом обучающийся: 

● новый словарь использует не всегда точно и правильно, может допустить 2 – 3 

ошибки на смысловую замену слов; 

● при употреблении сложных предложений нуждается в помощи учителя, может 

допустить 2 – 3 ошибки при словоизменении, словообразовании или построении 

словосочетания/предложения; 

● строит недостаточно развернутые высказывания, допускает 2-3 ошибки по 

содержанию и 3 – 4 лексико-грамматические ошибки. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он: 

● допускает 4 – 5 ошибок на смысловую замену слов; 

● употребляет предложения более простой грамматической структуры, чем 

предусмотрено программными требованиями, допускает 4 – 5 грамматических ошибок при 

построении предложений; 

● при составлении текстов и предложений нуждается в систематической помощи 

учителя; допускает 4 – 5 ошибок по содержанию и 4 – 5 лексико-грамматических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

● недостаточно усвоил новый словарь, неверно употребляет лексику, допуская 

более 5 ошибок на смысловые замены слов, использует простые нераспространенные 

предложения, допуская более 5 грамматических ошибок при попытке их распространить; 

● не умеет последовательно и связно строить высказывание, выделять 

существенные свойства описываемого явления, предмета, отбирать факты, необходимые для 

раскрытия содержания высказывания, допускает более 5 ошибок по содержанию при 

использовании помощи учителя и 5 – 7 и более лексико-грамматических ошибок.  

Исключение составляют обучающиеся, зачисленные в 5 или более старший класс из 

общеобразовательных школ или имеющие афазию, приобретенную незадолго до зачисления 

на обучение. 

Оценка изложений и сочинений.  
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С помощью изложений и сочинений проверяется умение правильно излагать содержание 

текста, правильно строить предложения и ставить соответствующие знаки препинания. В 

изложениях и сочинениях оцениваются содержание, стиль и грамотность.  

В течение учебного года должно быть написано от 10 до 15 изложений и сочинений.  

Примерный объем текстов для изложений и сочинений определяется программой по каждому 

году обучения. 

Отметка «5» ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме (тексту); 

вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 1 стилистической, 1 

орфографической, 1 - 2 специфических (лексико-грамматических) ошибок.  

Отметка «4» ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме (тексту); 

может быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 стилистических, 2-3 

орфографических, 2-3 специфических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает 

тему; может быть допущено не более 3-4 ошибок по содержанию, 3-4 стилистических, 4-6 

орфографических, 3-4 специфических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропущены или 

искажены важные события, главные части), допущено более 4 ошибок по содержанию, 7-9 

орфографических, 5-7 специфических ошибок. 

Оценкой личностных результатов также является оценка личностного прогресса 

обучающегося, которая реализуется в рамках накопительной системы оценивания. 

Накопительная система представлена в виде портфолио. Материалы портфолио 

характеризуют достижения обучающихся в рамках учебной, внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах и др. Материалы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Анализ, интерпретация 

и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учётом основных результатов уровня начального 

общего образования, закрепленных в Стандарте. Оценка достижения предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. В технологической карте педагога отмечается на каком уровне 

сформированы предметные УУД (оптимальный, допустимый и недопустимый уровень) у 

обучающихся класса. Портфель достижений обучающегося – папка, в которую помещаются 

оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных обучающимся заданий, работ, 

содержащих оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, 

устранению возможных недостатков). 

2.1.3. Английский язык 

Составлена 

Макаровой Л.А., 

учителем английского языка,  

высшей квалификационной категории 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» предназначена для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 5-9-х классов и составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (в редакции от 30.12.2021 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2022 г.); 

 приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Приказом Минпросвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/  под 

ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009; 

 Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09); 

 Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

(действуют с 01.01.2021, срок действия ограничен 01.01.2027); 

 Санитарными правилами и нормами 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 РФ от 28.01.2021 г. № 2 (действуют с 01.03.2021, срок действия 

ограничен 01.03.2027); 

 Концепцией преподавания иностранного языка в Российской Федерации;  

 Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 07.02.2019 г. № 

97-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

английского языка в Томской области»; 

  Программой воспитания МАОУ СОШ № г. Томска на 2023-2025гг. (утверждена на 

педагогическом совете школы, протокол №21 от 30.08.2023 г, введена в действие 

приказом № 381-08 от 01.09.2023 г.); 

и на основе рабочей программы к предметной линии учебников для 5-9 классов 

образовательной школы авторов Ю.Ваулиной, О.Подоляко, В.Эванс, Д.Дулей, УМК 

«Spotlight» Английский язык в фокусе. 

 

Для реализации воспитательного потенциала урока учителя английского языка 

предполагают следующее: 

■ установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-tiazhelymi-narusheniiami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-tiazhelymi-narusheniiami-rechi


 

308 

 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

■ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

■ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

■ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

■ применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

■ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

■ организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

■ инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цели изучения учебного предмета «Английский язык». 

 Образовательные цели: 

 Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности общаться с носителями  изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение, аудирование) и письменной (чтение, письмо) форме с учетом возрастных 

особенностей и потребностей школьника. 

 Расширение лингвистического кругозора обучающихся за счет овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения. 

 Освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках.  

 Использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение). 

 Формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели: 
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 Освоение школьниками роли языков как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента 

познания мира и культуры других народов. 

 Становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития. 

 Формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установления причины возникшей трудности, ошибки, корректировка деятельности. 

 Становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

 

 

Воспитательные цели: 

 Формирование понимания необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов. 

 Формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения. 

 Воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомства с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа. 

 Воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов. 

 Формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

Задачи изучения предмета: 

 Формировать функуциональную грамотность обучающихся для совершенствования 

иноязычной компетенции, способности и готовности школьников использовать 

язык для решения коммуникативных задач. 

 Формировать умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах. 

 Приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 Развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности школьников, а 

также их общеучебные умения.  

 Развивать мотивацию к дальнейшему овладению иностранным языком. 

 Воспитывать и разносторонне развивать школьника средствами иностранного языка. 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности английского языка, коррелирующие со становлением личности 

школьника:  
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 понимание языковых отношений выступает средством познания  закономерностей  

существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  

природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, изменение 

формы, размера, цвета, обстановки и т д ); 

 лингвистические представления о числах, величинах, являются условием целостного 

восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы); 

 владение иностранным языком, коммуникативными навыками позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать  

истинность  предположения). 

 

Школьники проявляют интерес к лингвистической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их пересчитать предметы, определить величину, 

форму, выявить зависимости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в 

пространстве. Осознанию школьниками многих языковых форм и явлений помогает их 

тяга к пространственному мышлению, что облегчает освоение общего способа решения 

учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическим (таблица, структура, конструкция).  

В средней школе знания и умения в области иностранного языка применяются при 

изучении других учебных предметов (пространственные характеристики, оценки, 

логические рассуждения, диалоги, использование структур и конструкций, предоставление 

информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных заданий, приёмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, описание различных стран, культур 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в старшей школе. 

 В учебном плане на изучение английского языка в каждом классе отводится по 2 часа в 

неделю, 34 недели. В 5-9 классе по 68 часов. Всего 340 часов. 

 

  

I. Содержание учебного предмета «Английский язык». 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). Здоровый 

образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. Покупки: одежда, обувь 

и продукты питания. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 

предметы. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. Виды отдыха. Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной 

город/село. Транспорт. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 
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географическое положение,    столицы; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди 

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

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

- создание устных связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

-   изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

   -   краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
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поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать 

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок 

из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов.  

       Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка, написание электронного 

сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; оформление 

обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофицициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
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Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, во- просительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов 

-er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

образование имён  прилагательных при помощи суффиксов 

-ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имён 

прилагательных, имён существительных 

и наречий при помощи отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 
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Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

- правильно оформлять свой адрес на английском языке (в ан- кете, формуляре); 

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

6 класс 

Коммуникативные умения 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
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Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер 

человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка 

(чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сба- лансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

 Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, население; официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

учёные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 

на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

- диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

   - создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных  

      коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

 -  изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

    -  краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания 

  речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, 

фотографии. 

 Объём монологического высказывания — 7—8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный 

рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов. 

Письменная речь 

 Развитие умений письменной речи: 

- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; заполнение анкет и формуляров: 
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сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

англоговорящих странах; 

- написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать 

благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка.      Объём письма — до 70 слов; создание небольшого письменного 

высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём письменного 

высказывания – до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, во- просительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 
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образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -

less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с 

союзами for, since. Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого  языка в рамках тематического содержания речи (в 

ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные 

особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными 

символами; традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на 

английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
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кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

7 класс 

Коммуникативные умения 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому.  

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, 

поэты, спортсмены. 

 

Говорение 
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Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 

на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

- создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

-  краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 8—9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 
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тексте; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 

 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить 

в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного  

произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение.  

Объём текста/текстов для чтения – до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного 

текста; 

- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

- написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать 

благодарность, извинение, просьбу, оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись с соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 
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  Объём  письма — до 90 слов; 

- создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. 

Объём письменного высказывания — до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением  правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, во- просительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования  (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи 

суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образование имён  прилагательных при помощи суффиксов 

-ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, 

independently, impossible); 
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б) словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения 

реального (Conditional), Conditional I) характера; 

- предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и 

Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время 

путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, 

Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого 

языка (известными достопримечательностями; некоторыми  выдающимися  людьми);  с  

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подрост- ков на 

английском языке. 

 

Развитие умений: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

- правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

- правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
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- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании); наиболее известные достопримечательности; 

- кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых  слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

8 класс 

Коммуникативные умения 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные 

бедствия. 

 Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Условия  проживания   в   городской/сельской   местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, 

поэты, художники, музыканты, спортсмены.  

Говорение 



 

325 

 

Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи, а именно умений вести разные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-

расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать  разговор,  вежливо  

переспрашивать;  поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 

от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

- создание  устных   связных   монологических   высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

- выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

- составление рассказа по картинкам; 

- изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения -- монологической 

речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9—10 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 



 

326 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для пони- мания основного содержания; понимать интернациональные 

слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 
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- составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

- написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую 

фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико -интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 

secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого  этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические 

единицы, изученные  ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 

1050 лексических единиц  продуктивного  минимума). 

Основные способы словообразования: 
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а) аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: 

-ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship (friend- ship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—interesting б)  конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk — a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present — to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich — the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках 

сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со 

сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; be/get 

used to doing something; be/get used to something. 

Конструкция both … and … . 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (раз- ница в значении to stop doing smth 

и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Наречия too — enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических 

средств с их учётом. 
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Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми  выдающимися  

людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы  для подростков на 

английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, 

события,  достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах,  художниках,  музыкантах,  спортсменах и т. 

д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

9 класс 

Коммуникативные умения 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино,  театр, музыка, музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в 

школе: проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы; население; официальные языки; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемо- го языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог 

— побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями: 

- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 

от предложения собеседника; 

- диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

Диалог - обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога — обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  
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- создание устных связных монологических высказываний с использованием 

 основных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

— рассуждение; 

- выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

- составление рассказа по картинкам; 

- изложение результатов выполненной проектной работы. Данные  умения  монологической  

речи  развиваются  в  стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 

Объём монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать  базовому уровню (А2 

— допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие от- дельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
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пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём 

добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинение/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую 

фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. Объём письма — до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 100—120 

слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
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Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных 

текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 

secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.  

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума. Основные способы 

словообразования: 

а) аффиксация: 

- глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имён прилагательных с помощью 

суффиксов -able/-ible; 

- имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

б) словосложение: 

- образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

- образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом: father-in-law); 
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- образование сложных прилагательных путём соединения ос- новы прилагательного с 

основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

- образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия прошедшего времени (well-behaved); 

в)   конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool — to cool). Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые 

глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditiоnal II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather 

Конструкция I wish … . 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past  Continuous Tense, 

Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive; Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair) 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении 

досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии 

и прозы для подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: 
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писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, 

спортсменов и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, описание 

предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

II. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Английский язык» на уровне основного общего 

образования 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. Личностные результаты 

освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности 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:  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 
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традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

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

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

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней).  

Гражданско-патриотического воспитания: 

Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

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

нуждающимся в ней). 
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Духовно-нравственного воспитания: 

Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

Восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

Осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

Установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания:  

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных 

и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
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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. 

Ценности научного познания: 

Ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

базовые логические действия:  

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 дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев);  

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; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимости 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;  
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

1) работа с информацией:  

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 

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 учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

      Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

           общение: 

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

условиями общения;  

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
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предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение;  

2)самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3)эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

           регулировать способ выражения эмоций;  

1) принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

            

 

Предметные результаты.  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её 

составляющих  — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

5 класс  

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 

5 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания — 5—6 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 5—6 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования  — до 

1 минуты); 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 180—200 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь:  

писать короткие поздравления с праздниками;  
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заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

 выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом 

до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации:  

имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion;  

имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly;  

имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом 

un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке;  

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense);  

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях;  

имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа;  

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;  
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наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей)  

на английском языке (в анкете, формуляре);  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями:  

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

 

6 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания — 7—8 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 7—8 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 7—8 фраз); 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение:  



 

344 

 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 250—300 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию;  

определять тему текста по заголовку; 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения  — до 70 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые 

слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом 

до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи:  сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that;  
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сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as;  

глаголы в видо-временных формах действительного залога в  изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense;  

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need);  

cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few);  

 возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях; числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями:  

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет;  

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;  

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;  

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

7 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос;  

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика;  
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повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 8—9 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём — 8—9 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 8—9 фраз); 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с  пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме 

(объём текста/текстов для чтения — до 350 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию; определять последовательность главных 

фактов/событий в тексте; 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые 

слова, таблицу (объём высказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

 выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y;  

имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-;  

сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова;  

наиболее частотные фразовые глаголы;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object);  

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера;  

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и 

Present Continuous Tense для выражения будущего действия;  

конструкцию used to + инфинитив глагола;  

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive);  

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;  

модальный глагол might;  

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one;  

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5)  владеть социокультурными знаниями и умениями:  

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6)  владеть компенсаторными умениями:  

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации;  

7)  участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет;  
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8)  использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;  

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры;  

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

8 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания — до 9—10 фраз);  

выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём — 9—10 фраз);  

излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз); 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по 

началу сообщения;  

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения  — 350—500 слов);  

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию;  

определять последовательность главных фактов/событий в тексте;  

письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с  опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:  
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различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах;  

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 

110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками:  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence;  

имена прилагательные с помощью префикса inter-;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы 

глагола (to walk — a  walk), глагол от имени существительного (a present  — to present), 

имя существительное от прилагательного (rich  — the rich);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и 

аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка;  

различных коммуникативных типов предложений английского языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: предложения со сложным дополнением (Complex Object);  

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense;  

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

согласование времён в рамках сложного предложения;  

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police), со сказуемым;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;  

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;  

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something;  

конструкцию both … and …;  

 конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth);  
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глаголы в видо-временных формах действительного залога в  изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past);  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени);  

наречия too — enough;  

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none.  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи;  

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями:  

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку; при непосредственном общении  — переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации;  

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учётом;  

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);  

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет;  

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;  

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры;  

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

9 класс  

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:  

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос);  

диалог — обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или 

без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика;  
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повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами 

или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания — до 10—12 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными 

и/или вербальными опорами (объём — 10—12 фраз);  

излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования  — до 2 минут);  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста/текстов для чтения  — 500—600 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию;  

обобщать и оценивать полученную при чтении информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 100—

120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 

120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками:  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

 пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
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содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, 

over-, dis-, mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена 

существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im- ;  

сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged);  

сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом 

(mother-in-law);  

сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking);  

сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved); глагол от прилагательного (cool — to cool);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова;  

наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания;  

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair 

cut.);  

предложения с I wish;  

условные предложения нереального характера (Conditional II);  

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …;  

 предложения с конструкцией either … or, neither … nor;  

формы страдательного залога Present Perfect Passive;  

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, 

обычаи, традиции); выражать модальные значения, чувства и эмоции;  

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

6) владеть компенсаторными умениями:  

использовать при говорении переспрос;  

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия;  

при чтении и аудировании  — языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации;  
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7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);  

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;  

10)достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с  носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры;  

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

III. Тематическое планирование  

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета «Английский язык». 

5 класс (102 часа) 

 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

Предметное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательны

е ресурсы 

Вводный модуль. 

(8часов) 

 Ознакомительный 

урок. Английский 

алфавит от Аа до Hh. 

Неопределённый 

артикль. Английский 

алфавит от Ii до Rr. 

Английский алфавит от 

Ss до Zz. Английский 

алфавит. Числительные 

от 1 до 10. Имена. 

Цвета.  Модальный 

глагол can. Предлоги 

места. Повелительные 

предложения. 

Школьные 

принадлежности. 

Классно – урочные 

выражения. Структура 

It is…. 

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно  

буквы английского алфавита, 

различать на слух и адекватно 

произносить  звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков. 

Уметь приветствовать друг 

друга, знакомиться и 

прощаться. 

Владеть активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Употреблять в речи  

модальный глагол can. 

Употреблять в речи повелительные 

предложения.  Владеть активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

https://resh.edu.ru/

subject/12/2/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/2  

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 1. 

Школьные дни. 

(5 часов) 

Школьные дни. Школа. 

Неопределённый 

артикль. Личные 

местоимения. Глагол to 

be. Любимые  

предметы. Школы 

Англии.  Школы 

России. Школьная 

Воспринимать на слух и 

повторять числа от 1 до 20; 

Воспринимать на слух и 

правильно воспроизводить 

названия школьных предметов; 

Вести диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

Расспрашивать собеседника и 

https://resh.edu.ru/

subject/12/2/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/2 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
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жизнь. отвечать на его вопросы, 

запрашивать нужную 

информацию; 

Описывать тематические 

картинки;  

Писать расписание; 

Описывать фотографию по 

образцу; 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

Правильно употреблять в речи 

неопределённый артикль a/an, 

личные местоимения, глагол to 

be в форме настоящего времени 

в утвердительной и 

отрицательной форме, Future 

Simple; 

https://education.y

andex.ru/ 

 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 2.   

Это я! 

(8 часов) 

Это я! Я из России. 

Глагол have got. Мои 

вещи. Моя коллекция. 

Сувениры из Британии 

и России. Наша страна. 

Покупка сувениров. 

Составление диалогов 

по теме «Мои вещи». 

Англоговорящие 

страны. 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы, запрашивать нужную 

информацию; 

Описывать тематические 

картинки; писать небольшой 

рассказ о своей коллекции, 

своём увлечении; правильно 

употреблять в речи 

притяжательный падеж имени 

существительного; Present 

Simple, Present Continuous; 

определённый и 

неопределённый артикли 

a(n)/the; модальные глаголы 

must/mustn’t, can/can’t; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/2/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/2 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

355 

 

Модуль 3.  

Мой дом – моя 

крепость. 

(3 часов)                             

 

Оборот There is/ There 

are. Моя комната.  

Предлоги  места. 

Типичный английский 

дом. Дома в России. 

Аудирование  текста 

«Тадж Махал». 

Творческий проект по 

теме «Моя квартира». 

Спрашивать о том, где 

находятся предметы и отвечать 

на вопрос. Читать вслух 

сюжетный диалог, построенный 

на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую интонацию. 

Описывают, какие  есть дома. 

Владеть активной лексикой и 

использовать  ее в речи,  отвечать 

на вопросы. 

https://resh.edu.ru/

subject/12/2/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/2 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 4.  

Семейные узы. 

(6 часов) 

 

 Моя  семья. 

Притяжательный 

падеж. Знаменитые 

люди Британии и 

России. Американские 

«телесемьи». Хобби. 

Описание людей. 

Сравнительные 

обороты. Работа с 

текстом «Моя семья». 

Правильно употреблять в речи 

притяжательный падеж имени 

существительного; кратко 

описывают внешность и 

характер своих родственников; 

Воспринимать на слух и 

выборочно понимать 

аудиотекст, воспроизводить 

краткие диалоги;  

употреблять have got в 

утвердительной, 

вопросительной, отрицательной 

форме; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/2/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/2 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 5.  

Животные мира. 

(6 часов) 

Удивительные 

создания. В зоопарке. 

Мой питомец. 

Настоящее простое 

время. Работа с текстом 

«Животные». 

Пушистые друзья. 

Наши питомцы. 

Составление диалогов 

по теме «Мой 

питомец». Из жизни 

насекомых. 

Вести диалог-расспрос о 

местности, месторасположении 

различных организаций, о 

животных; 

Представлять монологическое 

высказывание о своём питомце; 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

запрашивать нужную 

информацию; 

Описывать тематические 

картинки, диких животных;  

Начинать, вести и заканчивать 

диалог в стандартной ситуации 

в гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/2/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/2 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 6.  

С утра до вечера. 

(7 часов) 

 

Режим дня. Время. 

Наречия времени. 

Предлоги времени. На 

работе. Настоящее 

Узнать об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

Формировать представление о 

сходстве и различиях в 

https://resh.edu.ru/

subject/12/2/  

 

https://uchi.ru/teac

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
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длительное время. 

Выходные. 

Достопримечательност

и Англии и России. 

Создание творческого 

проекта по теме 

«Достопримечательнос

ти России». 

традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Понимать роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

Писать электронные письма по 

предложенной тематике; 

Выполнять индивидуальные, 

парные и групповые проекты. 

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/2 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 7.  

В любую погоду. 

(4 часов) 

 

Сравнение погоды в 

Англии и в России. 

Одежда. Игры в разное 

время года. Климат 

Аляски. Создание 

творческих проектов по 

теме «Времена года». 

Покупка одежды. 

Монологическое 

высказывание на тему 

«Моё любимое время 

года». 

Говорить о погоде и одежде. 

Владеют активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Называть времена года. 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога. 

Говорить, во что одеты персонажи. 

Описывать погоду и климат места 

отдыха. 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимают основное 

содержание текста, построенного в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

Высказываться о своём 

любимом времени года. 

https://resh.edu.ru/

subject/12/2/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/2 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 8.  

Особые дни. 

(9 часов) 

 

Праздники. 

Местоимения some, 

any, much, many. 

Готовим сами. 

Активизация 

лексического 

материала. День 

рождения. 

Традиционные 

праздники в России. 

Контроль навыков 

чтения по теме 

«Праздники». В 

ресторане. Развитие 

навыков чтения. 

Активизация лексики. 

Воспринимать на слух и 

выборочно понимать  

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи; 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

запрашивать нужную 

информацию; 

Описывать тематические 

картинки; 

Представлять монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого 

языка; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/2/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/2 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Развитие 

грамматических 

навыков. 

Модуль 9.  

Современная 

жизнь. 

(5 часов) 

 

Модальный глагол 

must. Популярные 

места Лондона. 

Достопримечательност

и. Музеи. Путешествие 

по городу. Создание 

творческого проекта по 

теме «Мой город». 

Контроль навыков 

диалогической речи. 

Читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей 

c разной глубиной понимания, 

оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; 

Узнавать об особенностях 

образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

Формировать представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/2/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/2 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 10.  

Каникулы. 

(6 часов) 

 

Путешествия и отдых. 

Летние развлечения. 

Развитие навыков 

аудирования. Будущее 

простое время. 

Повторение 

лексических и 

грамматических тем. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Вести диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

запрашивать нужную 

информацию; 

Описывать тематические 

картинки;  

Начинать, вести и заканчивать 

диалог в стандартной ситуации 

приветствия/прощания; 

Правильно употреблять в речи 

неопределённый артикль a/an, 

личные местоимения, глагол to 

be в форме настоящего времени 

в утвердительной и 

отрицательной форме, Future 

Simple; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/2/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/2 

 

https://education.y

andex.ru/  

 

https://www.yaklas

s.ru/  

Итого:                     68 уроков  

 

6 класс (68 часа) 

 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

Предметное содержание Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательны

е ресурсы 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/2
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Модуль 1.    

Кто есть кто? 

(7 часов) 

Здравствуй, школа! 

Развитие навыков устной 

речи (диалог). Семья. 

Кто ты? Откуда ты? 

Приветствие и прощание. 

Приятно познакомиться! 

Планета Земля. Земля – 

наш дом. Семья моего 

друга. 

 

 

 

 

 

Описывать тематические 

картинки, события;  

Начинать, вести и заканчивать 

диалог в стандартной ситуации 

приветствия и знакомства, 

решения бытовых проблем, 

Читать и полностью понимать 

содержание аутентичного 

текста по теме (письмо друга о 

семье, диалоги, статья); 

Писать небольшой рассказ о 

своей семье; заполнять анкеты; 

писать с опорой на образец 

статью о своей Родине;  

https://resh.edu.ru/

subject/12/3/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/3  

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 2.     

Вот и мы! 

 (7 часов) 

 

Счастливые времена! 

Моя комната. По 

соседству. Известные 

улицы. Моя улица. Все в 

порядке! Масштаб и 

размер. План дома. 

Рисуем план комнаты. 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать (о членах своей 

семьи, описывать их, 

поддерживать беседу о семье). 

Овладевать навыками 

употребления притяжательных 

местоимений. 

Выразительно читать вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

Вести диалог-расспрос о своей 

семье;  

https://resh.edu.ru/

subject/12/3/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/3  

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 3.       

 Поехали! 

(6 часов) 

 

Будь внимателен! 

Безопасность на дороге. 

Известные гонщики. 

Прогулка по Лондону. 

Экскурс по России. 

Как пройти в…? Цвет в 

нашей жизни. 

Пристегните ремни! 

 

 

 

 

 

Вести диалог, объяснять 

маршруты проезда;  

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы о 

способах передвижения по 

городу, Запрашивать нужную 

информацию; 

Описывать тематические 

картинки, события, 

знаменитостей;  

Начинать, вести и заканчивать 

диалог в стандартной ситуации 

решения бытовых проблем, 

планировки квартиры, 

объяснения маршрута, 

принятия совместного решения; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/3/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/3  

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

 

Модуль 4.     Каждодневные дела. Читать и полностью понимать 

содержание аутентичного 

https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
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День за днем 

6 часов) 

 

Досуг. Мой любимый 

день. Молодежь в 

Британии. Я и мои друзья. 

Планы на завтра. 

Графики. Жизнь в 

графиках. Выходной 

друга. Всей семьей – в 

кино! 

 

 

 

 

 

 

 

текста по теме (загадки о Гарри 

Поттере, диалоги, личное 

письмо другу, статьи, меню, 

рецепты); 

Писать небольшой рассказ о 

типичном дне, статью об 

идеальном дне; 

Описывать результаты 

анкетирования; 

Правильно употреблять в речи  

предлоги времени Present 

Simple; наречия времени; слова-

связки; 

исчисляемые/неисчисляемые 

существительные; Present 

Simple / Present Continuous; 

subject/12/3/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/3  

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 5.       

Праздники 

(6 часов) 

 

Время праздника. Давайте 

отпразднуем! 

Особенные дни. 

Праздники в Шотландии. 

Праздники в России. 

Цветы и праздники. 

В подарок – сказка. Мой 

любимый праздник. 

Приглашаем на праздник! 

Любимый праздник в 

школе. Праздник делаем 

сами! 

 

 

 

 

 

Читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей 

с разной глубиной понимания, 

оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; 

Узнавать об особенностях 

образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

Формировать представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Понимать роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

Писать электронные письма по 

предложенной тематике; 

Выполнять индивидуальные, 

парные и групповые проекты. 

https://resh.edu.ru/

subject/12/3/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/3  

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

 

Модуль 6.    

На досуге 

(7 часов) 

 

Свободное время. 

Поиграем. Настольные 

игры. Отдых в России. 

Покупка подарка. 

Кукольное 

представление. Отдых с 

друзьями. Мой любимый 

отдых. 

 

 

 

 

Вести диалог-расспрос о 

способах проведения 

свободного времени;  

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

запрашивать нужную 

информацию; 

Описывать тематические 

картинки, события;  

Начинать, вести и заканчивать 

диалог в стандартной ситуации 

принятия совместного решения, 

заказа билетов в театр, 

бронирования столика в 

https://resh.edu.ru/

subject/12/3/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/3  

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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ресторане, покупки подарка;  

Модуль 7.  

Вчера, сегодня, 

завтра. 

(8 часов) 

 

Прошлое. Halloween. 

Знаменитости. 

Супергерои. Мой 

любимый супергерой. 

Потерянные вещи. 

Игрушки из прошлого. 

Игрушка моей бабушки. 

Моя любимая игрушка. 

 

 

 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

запрашивать нужную 

информацию; 

Описывать тематические 

картинки, события;  

Начинать, вести и заканчивать 

диалог в стандартной ситуации 

приветствия и знакомства, 

решения бытовых проблем, 

обращения в бюро находок; 

создавть постер о любимых 

играх; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/3/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/3  

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 8.  

Правила и 

инструкции. 

(8 часов) 

 

Таковы правила. Должны 

ли мы…? Домашние 

обязанности. Известные 

здания. Правила 

поведения в лагере. 

Заказываем билеты в 

театр. Правила поведения 

на улице. Я должен. Мои 

обязанности. 

 

 

 

 

Читать и полностью понимать 

содержание аутентичного 

текста по теме (памятка о 

правилах поведения в школе, 

диалоги); 

Создавать постер: правила 

поведения в комнате; 

Описывать правила поведения в 

летнем лагере; 

Писать с опорой на образец 

личное письмо с употреблением 

формул речевого этикета о 

планах на будущее;  

https://resh.edu.ru/

subject/12/3/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/3  

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 9.  

Еда и 

прохладительные 

напитки 

(8 часов) 

 

Еда и напитки. Меню. 

Приготовим! Еда в 

Британии. Еда в России. 

В ресторане. Здоровое 

питание. Едим дома. 

Мое любимое блюдо. 

 

Начинать, вести и заканчивать 

диалог в стандартной ситуации 

заказа еды/напитков в 

ресторане, объяснения способа 

приготовления блюд; 

Составлять список покупок; 

Писать рекламное объявление, 

рецепт; читать и полностью 

понимать содержание 

аутентичного текста по теме 

(личное письмо другу, статьи, 

меню, рецепты); 

https://resh.edu.ru/

subject/12/3/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/3  

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 10. 

Каникулы. 

(10 часов) 

Планы на каникулы. Что 

надеть? Выходной. 

Путешествие в 

Шотландию. Отдых в 

России. Заказываем 

комнату в гостинице. 

Начинать, вести и заканчивать 

диалог в стандартной ситуации 

решения бытовых проблем, 

планировки квартиры, 

объяснения маршрута, 

принятия совместного решения; 

Соблюдая речевой этикет, 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/3
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Отдых с другом. 

Разные пляжи. Мой 

любимый пляж. 

Путешествие. 

 

 

выражать предложения, 

принятие предложений, отказ, 

предупреждение; 

Спрашивать/давать разрешение, 

отказывать в просьбе, говорить 

о погоде, одежде, планах, 

спонтанно принимать решения;

  

Итого: 68 часов 

 

7 класс (68 часов) 

 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

Предметное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательны

е ресурсы 

Вводный урок.  

(1 час) 

Повторение. Воспринимать на слух и 

выборочно понимать 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи; 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

запрашивать нужную 

информацию; 

Описывать тематические 

картинки; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4  

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 1. 

Образ жизни. 

(7 часов) 

 

Жизнь в городе и за 

городом. Семь раз 

отмерь, один раз 

отрежь. На досуге. 

Главные 

достопримечательности 

Британских островов. 

Подростки. Покупка 

билета в метро. 

География. Мехико. 

Представлять монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого 

языка; 

Читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей 

с разной глубиной понимания, 

оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; 

Узнавать об особенностях 

образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

Формировать представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Понимать роль владения 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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иностранным языком в 

современном мире; 

Модуль 2. 

Время рассказов. 

 (7 часов) 

 

Книголюбы. Читаем 

классику. Он исчез! 

Дар рассказчика. 

A.П.Чехов. Рассказ о 

событиях в прошлом. 

«Кентервильское 

привидение» по 

О.Уальду. 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

аудиотекстов; 

Воспринимать на слух и 

выдвигать предположения о 

содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

Читать тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания 

прочитанного; 

Критически воспринимать 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражать своё 

мнение о 

прочитанном/услышанном; 

Писать рассказ; Оформлять 

обложку журнала; Писать 

новости; Писать небольшой 

рассказ о событиях в будущем; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 3.  

Внешность и 

характер. 

(7 часов) 

Будь примером! Кто 

есть кто? Вопреки 

всему. На страже 

Тауэра. После уроков. 

Разговор об 

увлечениях/работе. 

Дети во времена 

королевы Виктории. 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывать свою точку зрения 

об образе жизни; 

Начинать, вести/продолжать и 

заканчивать диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (покупка билета в 

метро; беседа об увлечениях и 

работе, о/в парке аттракционов; 

выражать предпочтения в 

одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка товара в 

магазине; разговор по 

телефону; покупка билетов в 

кино); 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

 

Модуль 4. 

Об этом говорят и 

пишут. 

(7 часов) 

 

Заметки в газету. А вы 

слышали о …? 

Действуй! Журналы 

для подростков в 

Великобритании. 

Школьный журнал. Что 

посмотреть. Включайся 

и настраивайся! 

 

Воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

Воспринимать на слух и 

правильно повторять звуки и 

интонацию предложений; 

Воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой 

на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
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информацию; 

Читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

Оценивать прочитанную 

информацию и выражать своё 

мнение; 

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 5.  

Что ждет нас в 

будущем. 

(8 часов) 

Взгляд в будущее. 

Помешанные на 

электронике. Каково 

ваше мнение? 

Поколение высоких 

технологий! Музей 

космоса. Инструкции. 

Симуляторы 

реальности. 

Читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей 

с разной глубиной понимания, 

оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; 

Узнать об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

Формировать представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Понимать роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

Писать электронные письма по 

предложенной тематике; 

Выполнять индивидуальные, 

парные и групповые проекты. 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 6 

Развлечения. 

(7 часов) 

Здесь начинается 

удовольствие. Лагеря 

отдыха для подростков. 

Замечательное время! 

Парки развлечений: 

Леголэнд, Калифорния. 

В компьютерном 

лагере. Бронирование 

места в летнем лагере. 

Правила поведения в 

бассейне. 

Оценивать прочитанную 

информацию и выражать своё 

мнение; 

Писать статью о том, как 

проводят свободное время; о 

любимом авторе; 

Составлять план, тезисы 

письменного сообщения; 

Кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

начинать, вести/продолжать и 

заканчивать диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (беседа об увлечениях 

и работе, о/в парке 

аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; 

покупка товара в магазине; 

разговор по телефону; покупка 

билетов в кино); 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 7.  Дорога славы. DVD- Расспрашивать собеседника и https://resh.edu.ru/

https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/


 

364 

 

В центре внимания.  

(7 часов) 

мания! На вершине 

рейтингов 

популярности. 

Национальный вид 

спорта в Англии. ТВ в 

России. Приобретение 

билетов в кино. Эта 

музыка вам знакома? 

отвечать на его вопросы, 

высказывать свою точку зрения 

о диетах, питании и напитках; 

Начинать, вести/продолжать и 

заканчивать диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (спрашивать о 

совете/давать советы; 

приглашать, принимать 

приглашения, отказываться от 

приглашения; бронировать 

место в летнем лагере, в 

поликлинике/у врача); 

Описывать признаки стресса; 

Воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 8.  

Проблемы 

экологии. 

(7 часов) 

Спасем нашу планету! 

Помощники природы. 

Рожденные 

свободными. Мир 

природы в Шотландии. 

В экологическом 

лагере. Денежные 

пожертвования. 

Пищевая цепь. 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывать своё мнение об 

образе жизни в городе и 

сельской местности;  

Высказывать предположения о 

событиях в будущем; 

Начинать, вести/продолжать и 

заканчивать диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения предлагать/принимать 

помощь или отказываться от 

помощи; диалоги о 

благотворительности); 

Вести диалог, выражать своё 

мнение, соглашаться/не 

соглашаться с мнением 

собеседника; 

Предлагать одноклассникам 

монологическое 

высказывание по проблеме; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 9.  

Время покупок. 

(7 часов) 

Скажи мне, что ты ешь, 

и я скажу, кто ты. Чем 

могу помочь? Подарки 

всем! Давай поговорим 

о еде! Прощальная 

вечеринка. Выражение 

благодарности, 

восхищения. Выбор за 

вами. 

Писать личное сообщение о 

привычках питания; 

Составлять список 

необходимого для каникул; 

Составлять буклет с правилами 

безопасного поведения; 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывать свою точку зрения 

о диетах, питании и напитках; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
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распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

Изучать относительные 

местоимения, наречия, 

причастия настоящего и 

прошедшего времени и 

практиковать в их правильном 

употреблении в речи; 

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 10. 

В здоровом теле – 

здоровый дух. 

(7 часов) 

Жизнь без стрессов. 

Невезучий. Врача! 

Королевская воздушная 

медицинская служба 

Австралии. Вопросы 

здоровья. У школьного 

врача. Д. Дефо. 

Робинзон Крузо. 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывать свою точку зрения 

о диетах, питании и напитках; 

Начинать, вести/продолжать и 

заканчивать диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (спрашивать о 

совете/давать советы; 

приглашать, принимать 

приглашения, отказываться от 

приглашения; бронировать 

место в летнем лагере, в 

поликлинике/у врача); 

Описывать признаки стресса; 

Воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Итого : 102аса 

 

8 класс (68 часов) 

 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

Предметное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательны

е ресурсы 

Модуль 1. 

Общение. 

(10 часов) 

 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Характер 

человека. Язык мимики 

и жестов». Отработка 

лексики по теме 

«Общение. 

Информация личного 

характера». Развитие 

навыков чтения и 

аудирования «На 

досуге». 

Грамматические 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; 

описывать чувства и эмоции; 

описывать внешность и 

характер людей с 

употреблением новых 

лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

воспринимать на слух и читать 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, открытки) с 

разной глубиной понимания; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4  

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
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упражнения – 

настоящее, прошедшее, 

будущее время. 

Развитие навыков 

чтения, 

монологической речи. 

«Родственные 

отношения». Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Развитие навыков 

письменной речи 

«Поздравительные 

открытки».  «Правила 

общения в 

Великобритании». 

оценивать прочитанную 

информацию и выражать своё 

мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; 

использовать различные 

приёмы смысловой переработки 

текста (языковой догадки, 

выборочного перевода). 

 

s.ru/ 

 

Модуль 2. 

Продукты 

питания и 

покупки. 

(9 часов) 

  

 

Продукты питания. 

Способы 

приготовления пищи. 

Покупки. Виды 

магазинов. Как пройти? 

Обозначение 

количества продуктов. 

Идиомы с названиями 

продуктов. 

Электронное письмо 

личного характера. 

Предлоги, времена 

глаголов. 

Благотворительность. 

Особенности русской 

национальной кухни. 

Какой пакет выбрать – 

бумажный или 

полиэтиленовый. 

Начинать, вести/продолжать и 

заканчивать диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (объяснение 

маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, 

просьба дать совет, мозговой 

штурм, выбор предмета 

одежды, выражение сочувствия, 

обмен мнениями); описывать 

картинку с употреблением 

новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

рассказывать о своих 

интересах; воспринимать на 

слух и правильно повторять 

звуки и интонацию; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников. 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 3. 

Великие умы 

человечества) 

 (9 часов)  

 

Отрасли науки. 

Профессии. Работа.  

Этапы жизни, события. 

Идиомы по теме 

«Биография». Рассказы. 

Предлоги. Времена 

глаголов. Английские 

банкноты. Пионеры 

космоса. Железный 

пират неоткрытых 

морей. 

 

Знакомиться с новой лексикой.; 

составлять диалоги.; составлять 

план, тезисы устного/письменного 

сообщения ; распознавать и 

употреблять в  речи   изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

кратко пересказывать текст; писать 

неформальное письмо о странном 

событии; писать биографию 

известной личности. 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
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https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Модуль 4. 

Будь самим собой. 

(9 часов) 

 

Внешность, 

самооценка. Одежда, 

мода, стиль, материал. 

Страдательный залог. 

Тело человека. 

Проблемы 

подросткового 

возраста. 

Словообразование. 

Предлоги. 

Национальные 

костюмы жителей 

Британских островов. 

Экология в одежде. 

Знакомиться с новой лексикой; 

оценивать прочитанной 

информации и выражение 

своего мнения; писать 

неформальное письмо, дающее 

совет; выражать одобрение – 

неодобрение; соблюдать 

правильную интонацию в 

многосложных словах: ударные 

и безударные слоги; составлять 

диалоги: выбор одежды. 

 

 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 5. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

 (9 часов) 

 

Природные 

катаклизмы. 

Стихийные бедствия. 

Глобальные проблемы. 

Инфинитив. Идиомы со 

словами, 

обозначающими 

погоду. Мнения. 

Суждения. Гипотезы. 

Словообразование. 

Предлоги. 

Шотландские коровы. 

Мир природы: ландыш. 

Торнадо. Град. 

 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывать свою точку зрения 

о проблемах экологии, 

животном мире, погоде, 

природных катастрофах; 

начинать, вести/продолжать и 

заканчивать диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения; анализировать, 

обобщать, представлять 

информацию по теме; 

обсуждать проблемные 

вопросы и предлагать свои 

способы их решения; брать 

интервью у  жертвы цунами. 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 6.  

Культурные 

обмены.   

(9 часов) 

 

 

 

Отпуск. Каникулы. 

Путешествия. Виды 

отдыха. Проблемы на 

отдыхе. Косвенная 

речь. Виды транспорта. 

Принимающие семьи. 

Обменные поездки. 

Предлоги. История 

реки: Темза. Кижи. 

Памятники мировой 

культуры в опасности. 

 

По репликам прогнозировать 

содержание текста; оценивать 

прочитанную информацию, 

обобщать и выражать своё 

мнение; составлять план, 

тезисы устного/письменного 

сообщения; писать 

полуофициальное электронное 

письмо; составлять диалоги – 

обсуждение каникул и занятий 

во время каникул; выражать 

одобрение. 

 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 7. 

Образование.  

(9 часов). 

 

Новые технологии. 

Современные средства 

коммуникации. 

Образование. Школа. 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения;  составлять диалоги  - 

обсуждение экзаменов; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
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Экзамены. Модальные 

глаголы. Профессии в 

СМИ. Новости. 

Словообразование. 

Предлоги. Колледж св. 

Троицы в Дублине. 

Российская система 

школьного 

образования. 

Пользование 

компьютерной сетью. 

говорить о своих любимых 

гаджетах;  писать за- и – 

против эссе об обучении по 

интернету; давать советы. 

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 8. На 

досуге 

 (9 часов) 

 

Интересы и увлечения. 

Виды спорта. Условные 

предложения. 

Спортивное 

снаряжение. Места для 

занятия спортом. 

Заявление о принятии в 

клуб. 

Словообразование. 

Талисманы. Праздник 

Севера. Экологический 

проект. 

Писать официальное 

электронное письмо; писать 

статью о любимом виде 

времяпрепровождения; 

распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; читать 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, рецепты, 

электронные письма) с разной 

глубиной понимания; 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывать свою точку зрения 

о любимых командах. 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Итого: 68 часов 

 

9 класс (68 часов) 

 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

Предметное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательны

е ресурсы 

Модуль 1. 

Праздники и 

празднования 

(6 часов) 

 

Приметы и 

предрассудки. Особые 

случаи. Торжества. 

Праздники. Описание 

праздников. 

Словообразование 

Историческая память. 

Поминовение. 

Настоящие времена 

глагола. 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывать свою точку зрения 

о праздниках; анализировать, 

обобщать, представлять 

информацию по теме; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

аудиотекстов; распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4  

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 2. 

 Выжить в 

космосе (8 часов) 

 

Город. Деревня. 

Соседи. Электронное 

письмо личного 

характера. 

Словообразование. 

Инфинитив\ инговые  

формы .Фауна: виды и 

классы, исчезающие 

виды. 

Словообразование. 

Знакомиться с новой лексикой. 

Составлять диалоги.  

Слушать и читать сюжетный 

диалог; 

обсуждать проблемные 

вопросы и предлагать свои 

способы их решения; 

воспринимать на слух и 

выборочно понимать 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

оценивать прочитанную 

информацию, обобщать и 

выражать своё мнение. 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 3. 

Загадочные 

существа, 

чудовища. 

 (9 часов) 

 

Сны, кошмары. 

Прошедшие времена 

глагола. Описание 

иллюзии. Сознание. 

Рассказы. 

Геометрические 

фигуры, стили в 

живописи. Описание 

картины. 

Воспринимать на слух и 

выборочно понимать 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы, запрашивать нужную 

информацию; читать 

несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, 

оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; выполнять 

индивидуальные, парные и 

групповые проекты; описывать 

тематические картинки; 

писать электронные письма по 

предложенной тематике. 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 4.  

Современные 

технологии  

(8 часов) 

 

Компьютерные 

технологии, проблемы 

с персональным 

компьютером. Способы 

выражения будущего 

времени. Интернет. 

Эссе – мнение. 

Подростки и высокие 

технологии. 

Словообразование. 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывать свою точку зрения 

о проблемах использования 

компьютера в различных 

сферах жизнедеятельности, 

пользования сетью Интернет, о 

качестве веб-сайтов; начинать, 

вести/продолжать и 

заканчивать диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (предложение/реакция 

на способы решения 

проблемных ситуаций, 

выражение сомнения, способы 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 
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выражения неуверенности, 

высказывание мнения); 

анализировать, обобщать, 

представлять информацию по 

теме; обсуждать проблемные 

вопросы и предлагать свои 

способы их решения. 

Модуль 5. 

Виды искусства. 

Профессии в  

искусстве. 

Материалы. 

 (8 часов) 

 

Стили музыки, вкусы и 

предпочтения. Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий, наречия меры 

и степени. Кино, 

фильмы. 

Словообразование. 

Формы глаголов. 

Шедевры 

Третьяковской галереи. 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывать свою точку зрения 

о видах искусства; начинать, 

вести/продолжать и 

заканчивать диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (выражение 

предпочтений, выдвижение 

предложений, идей, 

организация встреч, 

высказывание мнения, 

рекомендаций); анализировать, 

обобщать, представлять 

информацию по теме; 

обсуждать проблемные 

вопросы и предлагать свои 

способы их решения; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

аудиотекстов; 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 6.  

Люди в городе, 

животные, 

помощь 

животным  

(8часов) 

 

Карта города, дорожное 

движение, дорожные 

знаки. Страдательный 

залог, каузативная 

форма. Услуги 

населению, профессии. 

Прилагательные с 

эмоционально – 

оценочным значением. 

Словообразование. 

Московский Кремль. 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывать свою точку зрения 

о проблемах экологии, 

животном мире, погоде, 

природных катастрофах, 

благотворительной 

деятельности, приютах для 

животных, памятниках 

культуры;  

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

Модуль 7 

Эмоциональные 

состояния. Страхи 

и фобии.  

(8 часов) 

 

Службы экстренной 

помощи. Условные 

придаточные 

предложения. 

Привычки. Питание и 

здоровье. Польза и вред 

компьютерных игр. 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывать свою точку зрения 

о проблемах здорового образа 

жизни, безопасности, о своих 

страхах, опасных ситуациях; 

начинают, вести/продолжать и 

заканчивать диалоги в 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
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Словообразование. 

Формы глаголов. 

 

стандартных ситуациях 

общения (беседа по телефону, 

вызов экстренной службы, 

запрос информации, принятие 

совместных решений); 

анализировать, обобщать, 

представлять информацию по 

теме; анализировать, обобщать, 

представлять информацию по 

теме. 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Модуль 8. 

Сила духа, 

самоопределение. 

 (12 часов) 

 

Риски. Косвенная речь. 

Заявление о приёме на 

работу,  в клуб и т.д. 

Словообразование. 

Правила выживания, 

туризм. 

Воспринимать на слух и 

выборочно понимать 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы, запрашивать нужную 

информацию; читать 

несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, 

оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; писать электронные 

письма по предложенной 

тематике; выполнять 

индивидуальные, парные и 

групповые проекты. 

https://resh.edu.ru/

subject/12/4/  

 

https://uchi.ru/teac

hers/groups/13478

341/subjects/1/cou

rse_programs/4 

 

https://education.y

andex.ru/ 

 

https://www.yaklas

s.ru/ 

 

Итого: 68 часов 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Английский язык» 

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(http://standart.edu.ru).   

Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 

2021.  

УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов / О.В.Афанасьева, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. 

В.Г. Апалькова «Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2021 

Печатные пособия. 

1. Алфавит (настенная таблица). 

2. Транскрипционные знаки (таблица). 

3. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте основного общего образования по иностранному языку. 

4. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/4
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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5. Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным тематическим материалом. 

6. Карты на иностранном языке: 

7. Географическая карта стран изучаемого языка. 

8. Географическая карта Европы. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

3. Аудиоцентр/магнитофон. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Компьютер. 

6. Интерактивная доска. 

7. Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавателем и учащимися . 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного языка. 

2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте ООО по иностранным языкам  

3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие стандартам 

обучения  

Игры и игрушки 

1. Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран изучаемого языка. 

2. Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке. 

3. Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов («Дом», «Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», 

«Магазин») 

4. Мячи. 

 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Соответствует ООП ООО 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы. 
 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

−организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 
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−реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

−включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

-обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей 

становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 
 

Принципы формирования УУД в основной школе: 
 

−формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

− формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

−МАОУ СОШ № 25 определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках 

учебной и внеучебной деятельности) реализовывает программу по развитию УУД; 

−преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

−отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

−при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 
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Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 
 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

−задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
−задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 1. 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

−на учет позиции партнера; 

−на организацию и осуществление сотрудничества 

−на передачу информации и отображение предметного содержания; 

−тренинги коммуникативных навыков; 

−ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

−проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

−задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

− проведение эмпирического исследования; − проведение теоретического 

исследования; 

−смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: −на 

планирование; 

−на ориентировку в ситуации; −на 

прогнозирование; 

−на целеполагание; 

−на принятие решения; −на 

самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в 

том числе бинарную и критериальную оценки. 
 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 
 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при 

получении основного общего образования. 
 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 
 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 
 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

−урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

−внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 
−исследовательское; 

−инженерное; 

−прикладное; 

−информационное; 
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−социальное; 

−игровое; 

−творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий МАОУ 

СОШ № 25, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 
 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как 

в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 
 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

−урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

−домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 
−исследовательская практика обучающихся; 

−образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля; образовательные     экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

−факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

−ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
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дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с вузами и другими школами; 

−участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

−макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

−постеры, презентации;  

−альбомы, буклеты, брошюры, книги;  
−реконструкции событий; 

−эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

−результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

−документальные фильмы, мультфильмы; 

−выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

−сценарии мероприятий; 

−веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 
 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 
 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-

компетенции,     в     том числе     владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в МАОУ СОШ № 25. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне МАОУ СОШ № 25. В этом контексте 

важным направлением деятельности в сфере формирования ИКТ-

компетенцийстановятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

−уроки по информатике и другим предметам; 

−факультативы; 

−кружки; 

−интегративные межпредметные проекты; 

−внеурочные и внешкольные активности. 
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Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

−выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

−создание и редактирование текстов; 

−создание и редактирование электронных таблиц; 

−использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

−создание и редактирование презентаций; 

−создание и редактирование графики и фото; 

−создание и редактирование видео; 

−создание музыкальных и звуковых объектов; 

−поиск и анализ информации в Интернете; 

−моделирование, проектирование и управление; 

−математическая обработка и визуализация данных; 

−создание веб-страниц и сайтов; 

−сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 
 

Обращение с устройствами ИКТ. 
 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 
 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 
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содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 
 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде МАОУ СОШ № 

25 и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с 

использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 
 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 
 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 
 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
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Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 
 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве МБОУ СОШ №73 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение 
 
 

норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 
 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 
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компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 
 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 
 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне МАОУ СОШ № 25. Вместе с тем 

планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

−осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

−получать информацию о характеристиках компьютера; 

−оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

−соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

−входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

−соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

−создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

−проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

−проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

−осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

−использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

−строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

−использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

−искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
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данных, в частности, использовать различные определители;  

−сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

−осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

−форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

−вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

−участвовать в коллективном создании текстового документа; 

−создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

−создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

−создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

−создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

−записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

−использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

−создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

−работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

−оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера);  

−использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

−проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

−вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 
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числе статистической и визуализации; 

−проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

− строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

− конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

−моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

−моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

−использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

−вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

−соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

−осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; − соблюдать правила 

безопасного поведения в сети Интернет; 
 

−различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 

−договор с ВУЗом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

−договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

−экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

−консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 
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Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая      формирование      опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. Требования к условиям включают: 

−укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

−уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СОШ № 25; 

−непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МАОУ СОШ № 25. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

−педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 
−педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

−педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

−педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

− педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской      деятельностей;      − характер      взаимодействия      педагога и 

обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

−педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

−наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

−педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

−универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
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−неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

−адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

−самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

−обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  

−уровневой (определяются уровни владения УУД); 

−позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми.  

 В центре программы воспитания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 25 г. Томска  находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Программа разработана на основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Выполнена с учетом 

примерной программы воспитания и методических рекомендаций, разработанных 

Институтом стратегии развития образования. Будет внедрена в школе с 01.09.2022 года. 

Воспитательная программа показывает, как педагогические работники могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной  деятельности с детьми.  

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

 Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС:  

–  формирование основ российской идентичности;  

– готовность к саморазвитию;  

– мотивация к познанию и обучению; 

–  ценностные установки и социально – значимые качества личности;  

– активное участие в социально – значимой деятельности. 

 

2.2.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 
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Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 25 г.Томска основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

– ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-

действие обучающихся и педагогических работников; 

– реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

– организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

– системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

 Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ № 25 г. Томска 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

– стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

– важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

– в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

– в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

– педагогические работники образовательной организации ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

– ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

На 1 сентября 2021 года в школе обучается 1367 обучающихся. Численность 

педагогического коллектива 70 человек. 

 Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

 

В процессе воспитания сотрудничаем с : 

1.ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

2. ФГБОУ ВО СибГМУ. 

3.ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет».  

4. ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет». 

5. ФГБОУ ВО ТУСУР. 
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6. Томский педагогический колледж. 

7. «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» г. Томска. 

8. Томский промышленно-гуманитарный колледж.  

9. ОГБОУ ДПО «ТОИПКРО». 

10. ОГБУ «РЦРО». 

11. МАУ ИМЦ г. Томска. 

12.Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. Томска.  

13. Дворец творчества детей и молодежи «Улей» г. Томска. 

14. Дом детства и юношества «Факел» г. Томска (Центр профилактики девиантного 

поведения «Альтернатива»). 

15. Муниципальное автономное образовательное учреждение Дом детского творчества «у 

Белого озера» г. Томска. 

16. Дом Детского Творчества «Созвездие» г. Томска.  

17. Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития 

образования». 

18. Томский областной художественный музей. 

19. Муниципальное автономное учреждение «Музей истории Томска». 

20. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска.  

21. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска.  

22. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества и юношества «Кедр» г. Томск. 

23. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодежи г. Томска. 

24. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Колледж индустрии и питания, торговли и услуг» 

25. Автономная некоммерческая организация «Детский технопарк «Кванториум». 

26. Томский областной благотворительный общественный фонд «Сибирь - СПИД - помощь». 

27. МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики». 

28. ОГКУ «Центр занятости населения города Томска». 

29. Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Томской области. 

30. Совет ветеранов г. Томска Октябрьского района.  

31. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг» г. Томск. 

32. Мичуринский округ № 8 «Единая Россия». 

33. Ресурсный центр «Согласие» г. Томск. 

34. Детский благотворительный фонд им. Алены Петровой г. Томск. 

35. Благотворительный фонд «Благовестъ» г. Томск. 

36.  Томская Региональная общественная благотворительная зоозащитная организация «Дог-

хаус» (Собачий дом). 

37. Приют для бездомных животных «Добрые руки» Томский район деревня 

Новомихайловка. 

  

 Школа принимает участие в проектах Российского движения школьников таких как: 

«Территория самоуправления», «Сила РДШ», «Классные встречи», «Зимний фестиваль РДШ 

в Москве», «Зимний фестиваль РДШ Томской области», «Здоровье с РДШ», «Большая 

перемена», «Информационная культура и безопасность», «Конституционный диктант РДШ». 
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     В школе функционируют отряды ЮИД (юные инспектора движения), Юные 

помощники Уполномоченного по правам ребенка, отряд волонтёров «Сила в Нас», 

объединение РДШ (Российского движения школьников), школьный спортивный клуб ШСК. 

 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

 – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

– ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

– реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

– организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

– системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

 

 

2.2.3. Цель и задачи воспитания 

 Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоро-

вье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 

– усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

– развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

– приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта осу-

ществления социально значимых дел). 

  Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

  Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяющая выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

  В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся и прежде всего ценностных отношений: 

–  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

– к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

– к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
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познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно обе-

регать; 

– к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

– к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро-

климата в своей собственной семье; 

– к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

– к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

– к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

– к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

– к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за собственное будущее. 

  Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями подросткового возраста: 

со стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их соб-

ственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст 

— наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

– реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

–  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

– вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

– использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

– инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

– поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
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– организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

– организовывать профориентационную работу со школьниками; 

– организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

– развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

– организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.2.4. Виды, формы и содержание деятельности 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда 

направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые дела» 
 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на  преобразование 

окружающего школу социума;  

Патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей г. Томска с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); Экологическая 

акция «Спаси дерево» (в сборе макулатуры активно участвуют не только родители детей, но и 

дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты), «Батарейки сдавайтесь»; акция 

«Открытка ветерану», посвященная дню Победы ВОВ (накануне Дня Победы ВОВ 

школьники готовят творчески оформленные письма и открытки ветеранам, активисты 

передают их по адресу проживания со словами благодарности); Благотворительные акции 

«Полная миска». Сбор корма для приюта для бездомных животных «Doghouse», изготовление 

новогодних игрушек для воспитанников «Друг» - «Дети детям», «Сухая попа» - сбор 

памперсов и предметов личной гигиены для больных детей, «Купил - продал» совместно с 

фондом Алены Петровой, «Помоги бездомным животным»; 

 Открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок, обсуждение вопросов на уровне школьного самоуправления (активистов), 

родительских сообществ, педагогических клубах. 

 Общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

Ежемесячный сбор клуба «Классных руководителей» для обсуждения важных вопросов, 

передача опыта и развития эмоционального и творческого потенциала. Единый День 

профилактики правонарушений в школе (помимо  профилактическихмероприятий с 

обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 

Управления образования, КДН и ЗП, ОДН); 
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 Проводимые для жителей микрорайона  и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих; 

Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты», «Юный 

патриот» и т.п. с участием родителей в командах; 

Досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей,           бабушек и 

дедушек; 

 Концерты в МАОУ СОШ № 25 с вокальными, танцевальными выступлениями     

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8  марта, 9 мая 

и др. 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: «Блокадный хлеб», «День добровольца», «Час земли», «День 

России», «День Победы», «Окна Победы» и др. 

 

На уровне образовательной организации: 

 Разновозрастные сборы традиционно в начале года в рамках дня здоровья 

проводятся совместные выезды на природу, организуются игровые площадки на территории 

школы. Участие в коллективно творческих делах в рамках празднований дня самоуправления, 

новогодних и других праздников. 

 Общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы);  

День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); Праздники, 

концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенний Бал,   День матери, 8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последний звонок»  и др.;  

Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов);  

День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 «Посвящение в пятиклассники» (Квест - знакомство со школой); 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: награждение на торжественной линейке «Последний 

звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся.  

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
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 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов. 

 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела образовательной 

организации в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполни-

телей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

  индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

  наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хоро-

шим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель) организует работу с коллективом класса, индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса, работу с учителями-предметниками в данном классе, 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортив-

но-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные огоньки и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в образовательной организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за их поведением в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях, 

играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

(законными представителями) обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

  индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися класса; включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутри - классных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и образовательной организации. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



 

394 

 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

  

 Модуль «Школьный урок» 

 Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 становление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучаю-

щимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 
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генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в начальной и основной 

школе не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в 

образовательной организации осуществляется следующим образом: 

На уровне образовательной организации: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

образовательной организации. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п.  

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 
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получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

классными руководителями и родителями (законными представителями) 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк «Кванториум», на 

предприятие, на природу «Природа зимой», «День Здоровья», «Приметы весны»,  

проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, кор-

респондентов, оформителей; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) обучающихся в 

по городу, на территории школы по Томской области и в другие города для углубленного 

изучения биографий проживавших там российских поэтов и писателей, произошедших 

исторических событий, имеющихся природных и историкокультурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;  

 

Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося –  подготовить обучающегося к осознанному выбору своей буду-

щей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющую такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знанияшкольников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды 

  Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной 

организации при условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой образовательной организации, как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т. п.) и их периодическая переориентация, которая может слу-

жить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся  на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях,  происходящих в образовательной организации; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образовательной 

организации стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие  обучающиеся, 

родители (законные представители) и педагогические работники могут  выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения  любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя с обучающимися; 

 размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экспонатов 

школьного экспериментариума –  набора приспособлений для проведения заинтересованными 

обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т. п.); 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики 

(флаг, гимн, эмблема образовательной организации, логотип, элементы школьного костюма и 

т. п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации –  во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной организации знаковых 

событий; 
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 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет образовательной 

организации, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных 

представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных ра-

ботников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

 

2.3.5.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой образовательной организацией направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
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привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных — 

таких, как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся –  это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

 Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

 Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными представителями), 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной 

организации совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости 

–  их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
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объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

 Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных ключевых дел; 

 совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 

 функционирующих на базе образовательной организации детских общественных 

объединений; 

 проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов; 

 профориентационной работы образовательной организации; 

 организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 

 взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

 Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МАОУ СОШ № 25. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) и 

соответствует требованиям, предъявляемым в ООП ООО. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

Структура ПКР включает коррекционный курс «Психокоррекционные занятия для 

обучающихся 5-9-х классов» (вариант 5.2) и коррекционный курс «Логопедические 

занятия» для 5-9-х классов (вариант 5.2) и возможность проведения дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию

 первичных и вторичных дефектов. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 
 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 
 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 
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системы психолого -педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи коррекционного курса: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программ основного общего образования; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для детей с ТНР, методов и приемов обучения, специального 

дидактического материала; 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума МАОУ СОШ № 

25 (ППк), индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида); 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ТНР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучающихся. 

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ТНР: 

принцип единства диагностики и коррекции (отражает целостность процесса 

оказания психолого-педагогической помощи, в том числе, логопедической помощи 

обучающему с ТНР. Это один из основополагающих принципов, так как эффективность 

коррекционной работы в большой мере зависит от качества проведенной диагностики. 

Данный принцип реализуется в двух аспектах. Во-первых, началу осуществления 

коррекционной работы обязательно должен предшествовать этап прицельного 

комплексного диагностического обследования, на его основании составляется первичное 

заключение и формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. Во-

вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности требует постоянного 

мониторинга достижений обучающегося в процессе коррекционной работы. Такой 

контроль позволяет внести необходимые коррективы в задачи самой программы, вовремя 

изменить и дополнить методы и средства психолого-педагогического воздействия. 

принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей; 

принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 
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комплексный психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог (специальный 

психолог), медицинские работники, социальный педагог и др.); 

принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как 

средства общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа 

достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных 

сфер деятельности детей данного возраста, использование метода моделирования 

коммуникативных ситуаций. 

онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 

закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе 

обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, 

последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования 

речемыслительной деятельности учащихся. 

принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 

обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие 

компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность 

необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип 

предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, формирования 

критериев ее оценивания и умения редактировать. 

принцип коррекционной направленности обучения, воспитания и развития 

обучающихся предполагает разработку специальных педагогических мероприятий, 

направленных на компенсацию или минимизацию речевого дефекта, психического и 

физического развития обучающихся. 
 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы  

Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной), а также реализуются путем 

создания речевого режима. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие: 

1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

2. проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

3. определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

4. изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

5. изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучаемого; 
 

6. изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с 

ТНР; 

7. мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 



 

403 

 

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

−разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

−организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

−коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер; 

−развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

−формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

−развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

−развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

−социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа предусматривает: 

−выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

−консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ТНР, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

−консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения обучающегося с ТНР; 

−консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ТНР профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды,     печатные материалы),     направленные     на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ТНР. 

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 
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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, освоения сценариев общения в различных ситуацияхобщения, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества в различных условиях; 

− мероприятия, направленные на развитие познавательной сферы; 

− мероприятия, направленные на предупреждение и преодоление вторичных 

вербальных и невербальных нарушений в структуре учебной деятельности 

обучающегося; 

− мероприятия, направленные на преодоление недостатков речевого развития, на 
формирование и развитие полноценной речевой деятельности; 

− мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

ТНР. 

В учебной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-

ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Кроме учителя-логопеда и педагога-психолога коррекционно-развивающие занятия 

может проводить другой специалист психолого-педагогического сопровождения или 

педагог-предметник, прошедший курсы переподготовки по логопедии или психологии. 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ТНР. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 
 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ТНР. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 25, а также ее 

уставом. Реализуется преимущественно в рамках ООП ООО и внеурочной деятельности. 

Взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из ключевых условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
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стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе является психолого -педагогический консилиум, который 

предоставляет     многопрофильную     помощь     ребенку и его     родителям     (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

Одной из тесных форм взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ является психолого -педагогический консилиум (ППк.). 

Специалисты выполняют работу в составе ППк в рамках основного рабочего времени, 

своих функциональных и должностных обязанностей, корректируя свой 

индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом в работе консилиума. 

Цель ППк – содействие администрации школы в её деятельности по созданию 

особых образовательных потребностей и условий, обеспечивающих развитие, получение 

доступного образования, адаптации и интеграции в социум обучающихся с ОВЗ. 

В задачу школьного ППк входит раннее выявление и обследование учащихся на 

предмет установления отклонений в развитии и обучении. 

В состав школьного консилиума входят: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классный 

руководитель, учитель-предметник, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими тяжелые нарушения речи, является создание благоприятной 

речевой среды, что обеспечивается организацией и соблюдением единого речевого 

режима. 

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей 

коммуникативно ориентированной среды в стенах образовательного учреждения и, по 

возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

образцовой речью окружающих (педагогов, администрации, сотрудников 

образовательной организации и др.); 

созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций; 

стимуляцией речевой активности детей и активизацией их речевых 

возможностей; 

координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и 

внеучебной работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов и др.), в том 

числе при проведении режимных и организационных моментов; 

соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению 

обучающихся, постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

осведомленность учителей-предметников, других педагогов о речевых 

возможностях обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать 

необходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия и т.д.); 

индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в 

соответствии со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также 

изученным программным материалом; 

проведение специальной работы при подготовке к устным публичным 
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выступлениям, включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а 

также формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей 

обучающегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное 

взаимодействие учителей-логопедов, учителей-предметников, других педагогов и 

специалистов, работающих с обучающимся, а также поддерживать заинтересованность 

родителей в создании благоприятной речевой среды дома. 

Коррекционная работа проводится во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного 

материала этими обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), в частности, по «Развитию 

речи» 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. 

ПКР включает реализацию коррекционно курса «Психокоррекционные занятия для 

обучающихся 5-9-х классов» (вариант 5.1, 5.2) и коррекционного курса «Логопедические 

занятия» для 5-9-х классов (вариант 5.1, 5.2)» и предусматривает возможность 

проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог и другие педагоги, реализующие адаптированную 

основную образовательную программу.) по индивидуально ориентированным или 

групповым коррекционным программам при наличии заключения ПМПК (или ППк) о 

необходимости их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной или подгрупповой форме. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

также может возникнуть в следующих случаях: 

− необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения 

после длительной болезни или медицинской реабилитации, 

− низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных 

компетенций или их распад, обусловленные наличием органической патологии, 

− зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

− недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 

− и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе, 

индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планыа также индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ТНР может 

осуществляться педагогами и специалистами     и сопровождаться     дистанционной 
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поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и другими специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ТНР, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк МАОУ СОШ № 25, методических 

объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей-

предметников, классного руководителя, педагога дополнительного образования и др.) и 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать 

условия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк МАОУ СОШ № 25, 

методических объединениях рабочих групп и др. 

Во внеучебной внеурочной деятельности планируются дополнительные 

коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. 
 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое и логопедическое обеспечение 

Дополняется за счет необходимости восполнения пробелов в структуре 

речеязыковых средств, а также других компонентов языковой системы, развития и 

совершенствования полноценной речевой деятельности, развития мотивации общения и 

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. 

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ТНР находит 

отражение в индивидуализации содержания психолого-педагогических условий и 

логопедических на уровне основного общего образования, определяемых на психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации (ППк) применительно к 

каждому обучающемуся с ТНР. 

Психолого-педагогические и логопедические условия реализации АООП ООО 

обучающихся с ТНР должны соответствовать их особым образовательным потребностям и 

включать: 

▪ преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи на 

уровнях начального и основного общего образования; 
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▪ особую пространственную и временную организацию образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ТНР; 

▪ использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в 

овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования и 

формировании сферы жизненной компетенции; 

▪ несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований; 

▪ введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на компенсацию недостатков познавательного, 

эмоционального и коммуникативного развития; 

▪ создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ОВЗ; 

▪ обеспечение системы комплексной психолого-педагогической и логопедической 

помощи обучающимся с ТНР в условиях образовательной организации (в том 

числе на основе сетевого взаимодействия); 

▪ организацию психолого-педагогического и логопедического сопровождения, 

направленного на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в 

познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

▪ осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего образования и 

при реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ТНР нарушений; 

▪ осуществление психологического, логопедического и социального сопровождения 

обучающегося с ТНР, направленное на его личностное становление и 

профессиональное самоопределение, на профилактику социально нежелательного 

поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в 

социальных сетях; 

▪ специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции     познавательной деятельности     и     поведения;     закрепление и 

активизация навыков социально одобряемого поведения; 

▪ психологическое и логопедическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие семьи и ребенка; поддержку и включение семьи в процесс 

абилитации обучающегося средствами образования и ее особую подготовку силами 

специалистов; 

▪ мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ТНР; 

▪ мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям обучающегося с ТНР на уровне основного общего образования. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, следует 

усилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: 

усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; 

чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; 

освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной 

опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 
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Для развития у обучающихся с ТНР умения делать выводы, формирования 

грамотного речевого высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. 

Особое внимание уделить обучению структурирования материала: составлению 

рисуночных и вербальных схем, таблиц, классификаций с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. 

Организация процесса обучения обучающихся с ТНР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ТНР необходимы: 

▪ рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения 

быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, 

динамических пауз; 

▪ использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

▪ формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 

▪ формирование комфортной психологической и языковой атмосферы в процессе 

общения со сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, 

коррекционным курсам и во внеурочное время. 

Программно-методическое обеспечение 

Соответствует ООП ООО. 

Кадровое обеспечение 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Логопедические 

занятия», должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области 

логопедии. 

Педагог-психолог, проводящий коррекционно-развивающий курс 

«Психокоррекционные            занятия», должен      иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области психологии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологическое) образование по другим профилям, для реализации данной программы 

должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии и психологии с 

получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Материально-техническое обеспечение 

Соответствует ООП ООО. Наряду с этим необходимо предусмотреть наличие 

следующих средств: 

− технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

− специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические 

материалы; 

− при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) 

использование альтернативных средств коммуникации. 

Информационное обеспечение 

Соответствует ООП ООО 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

образовательной среды, обеспечивающей: 

− преемственность начального и основного уровней образования с учетом 

специфики проявления речевых и неречевых дефектов у обучающихся с ТНР и проблемы их 

социализации; 

− воспитание, обучение, развитие, социальную адаптацию, и интеграцию 

обучающихся с ТНР; 

− качество результатов освоения адаптированной основной образовательной 
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программы основного общего образования, в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС ООО. 
 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.1, 5.2) 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен 

быть достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, позволяющего 

освоить базовый объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной 

подготовки, а также сформированы коммуникативные навыки, достаточные для 

осуществления эффективных социальных контактов. 
 

2.2.4.6. Рабочая программа коррекционного курса 
 

«Психокоррекционные занятия для обучающихся 5-9-х классов (вид 5.1, 5.2)» 
 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия для обучающихся 5-9-х 

классов (вид 5.1,5.2) является обязательной частью коррекционно-развивающей области 

для обучающихся с ТНР. Курс реализуется в рамках освоения АООП посредством 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий педагога-психолога и 

обеспечивается системой психолого-педагогического сопровождения. Сопровождение 

обучающегося с ТНР организуется посредством     реализации следующих форм 

профессиональной деятельности педагога-психолога: психологическая диагностика, 

коррекционно-развивающая деятельность,          психологическая          профилактика, 

психологическое     просвещение,     психологическое консультирование, организационно-

методическая деятельность. 
 

Пояснительная записка 
 

Коррекционный курс предназначается обучающимся с ТНР (вид 5.1, 5.2), для 

преодоления речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это дети, 

находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), при дизартрии, имеющие 

нарушения чтения и письма. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого 

поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения 

проблемных ситуаций. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 

развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 
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Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно 

влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, 

аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность 

припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 
 

Целевой раздел 
 

Цель программы: преодоление 

развитие высших психических 

коммуникативно-речевой сфер; 

школьниками трудностей в обучении, коррекцию и 

функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

 

Коррекционные задачи: 

развивать пространственное восприятие; 

развивать внимание 

развивать памяти (зрительной, слуховой); 

      развивать мышление; 

развивать навыки овладения регулятивным поведением, внутренней активности 

развивать и обогащать лексический строй речи 

развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи 

формировать умение владеть вербальными и невербальными средствами передачи 

информации, общаться 

повышать мотивацию к учебной деятельности; 

развивать устную и письменную речь 

развивать сознательное использование языковых средств 

развивать связную речь 
 

Содержательный раздел 
 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации 

осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР на 

основе специальных подходов, методов и способов, учитывающих особенности 

подросткового возраста. При выборе форм и приемов работы необходимо опираться на 

ведущую деятельность подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-

развивающего занятия педагогу-психологу важно учитывать принцип активного 

включения обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым деятельность, 
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предполагающий обязательное участие подростка в процессе обсуждения, беседы, 

диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять руководящий контроль со 

стороны взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, делать акцент на 

развитии навыков саморегуляции. 
 

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных 

компетенций обучающегося с ТНР, развитие речевых и коммуникативных навыков. 
 

Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает гибкость 

содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 
 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и включением новых 

тем, направленную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ТНР 

в соответствии с направленностью соответствующего модуля. 
 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение 

конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей конкретных обучающихся с ТНР, зачисленных на 

психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на 

коррекцию и развитие      дефицитарных психических функций, оптимизацию 

психосоциального развития обучающихся с ТНР. 
 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса выделяются 

следующие модули и разделы программы: 
 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных процессов» и 

«Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний» и направлен на 

формирование произвольной регуляции поведения, учебной деятельности и собственных 

эмоциональных состояний у обучающихся. 
 

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности 

управлять собственными психологическими состояниями, а также поступками и 

действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по 

усвоенной программе, самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и 

переносить ее на новый материал. Также большое внимание уделяется развитию 

регуляции собственного поведения и эмоционального реагирования. Формируется 

способность управлять собственным эмоциональным состоянием, понимать и различать 

чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в 

различных статусноролевых позициях, развивается умение определять конкретные цели 

своих поступков, искать и находить адекватные средства достижения этих целей. 
 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит из разделов 

«Становление личностного самоопределения» и «Развитие профессионального 

самоопределения» и направлен на осознание и принятие своих индивидуальных 

личностных особенностей, позитивное реалистичное отношение к себе, первичное 

определение своей жизненной стратегии в части профессионального самоопределения и 
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обучения. 
 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и 

принятия общепризнанных жизненных ценностей и нравственных норм, умения 

анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести 

ответственность за свои поступки. В ходе коррекционной работы основное внимание 

уделяется развитию способности к осознанию себя как социального субъекта, умения 

адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки других людей, видеть 

перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся события, 

выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы. 
 

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов 

«Развитие коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и направлен 

на развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной 

коммуникации в социальном окружении. 
 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и 

точной ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию 

общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать 

коммуникацию в разных статусноролевых позициях. Для развития эффективного 

коммуникативного процесса в подростковом возрасте имеет значение развитие 

чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии собеседника, способность 

проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамично меняя их в 

соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации общения. Также на 

занятиях происходит формирование умения уверенно отстаивать свою позицию в 

конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. В 

ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков 

продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов 

эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Также важными являются умения 

анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, 

выбирать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и 

интересы партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с 

социальным окружением. 
 

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по 

годам обучения приводится в тематическом планировании Примерной рабочей 

программы курса Коррекционный курса «Психокоррекционные занятия». В то же время, 

модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного 

раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. 

Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие 

изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение 

часов, ориентируясь на потребности обучающихся с ТНР. 
 

Содержание курса на уровне основного общего образования 
 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» 
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Определение последовательности своих действий при решении познавательных 

задач. Ориентировка в задании и способы определения цели. Оценка условий, 

необходимых для выполнения задания с помощью взрослого. Отработка навыка 

следования словесной инструкции (устной и письменной). Соотнесение своих действий с 

планом выполнения задания. Отработка выполнения программы. Корректировка своих 

действий на основании расхождений результата с эталоном. Отработка навыков 

промежуточного контроля. Оценка результатов работы группы, результативности участия 

в групповой работе своего и других участников группы. Работоспособность и утомление: 

оценка собственных ресурсов, распределение времени и сил при выполнении заданий. 
 

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими 

внешними проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации, физических 

проявлений, соответствующих различным эмоциональным состояниям (в том числе 

сложным и противоречивым). Анализ и словесное обозначение своего эмоционального 

состояния. Основные техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных 

состояний. Моделирование социально приемлемого поведения в эмоционально 

напряженных коммуникативных ситуациях, отработка способов регуляции своего 

поведения. Отработка навыков снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально 

напряженных учебных ситуациях (самостоятельные и контрольные работы, ситуация 

экзамена). Состояние стресса, его проявления и влияние на продуктивность общения и 

деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знакомство со способами 

профилактики стрессовых состояний на примере ситуации подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 
 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» 
 

Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в соответствии с 

социальными ролями, правилами и нормами поведения. Отработка навыков 

самопрезентации. Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях 

(учебные и коммуникативные ситуации). Индивидуальные особенности человека, 

психологические качества и черты характера. Характеристика задатков и склонностей 

человека. Знакомство с понятием «уровень притязаний», связь уровня притязаний и 

реальных возможностей. Способность противостоять негативным воздействиям среды, 

окружающих людей     на собственное     поведение. Экономическая и     правовая 

компетентность. Представление об ответственном поведении, выборе способа действий в 

жизненных ситуациях и последствиях своего поведения. Прогнозирование возможных 

последствий поведения в моделируемых ситуациях, оценка различных вариантов 

поведения. Оценка себя и своих поступков с учетом общепринятых социальных норм и 

правил. Понятие жизненного плана и его временных перспектив. Планирование путей и 

средств достижения жизненных планов. 
 

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными 

направлениями профессиональной деятельности. Значение склонностей и познавательных 

способностей при определении направления профессиональной деятельности. 

Профессиональная     направленность     личности.     Профессиональные     склонности и 

профессиональный потенциал. Выделение собственных интересов и склонностей, 

соотнесение      их      с      будущей      профессиональной деятельностью.      Карьера      как 
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профессиональный и социальный путь в жизни человека. Профессиональная пригодность 

в основных направлениях профессиональной деятельности, ограничения при выборе 

профессии. Представления о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. Индивидуальная стратегия выбора будущей профессии. 
 

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» 
 

Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально-

эмоциональным контекстом ситуации. Конструктивное общение в различных 

моделируемых       социальных       ситуациях.       Использование       позитивной       лексики, 

комплиментов,     правил этики     общения.     Психологические помехи     в     общении: 

психологические качества личности, особенности поведения. Особенности личности и 

модели поведения, способствующие продуктивному общению. Знакомство с навыками 

активного слушания. Способы передачи информации между собеседниками. Ведение 

диалога, поддержание беседы на заданную тему. Альтернативная точка зрения 

собеседника, способы     поддержания разговора, использование речевых клише. 

Представление собственной позиции социально приемлемыми способами. Отработка 

навыков ведения дискуссии в паре и группе. 
 

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. Правила 

совместной работы в группе. Коллективное обсуждение работы в моделируемых 

ситуациях. Планирование и реализация общих способов работы с партнерами по 

совместной деятельности для достижения общей цели. Прогнозирование результата 

коллективных решений в моделируемых ситуациях под руководством взрослого. 

Отработка навыков согласования своих действий с действиями партнера для достижения 

общего результата. Конфликт: причины, виды, структура. Стратегии и правила поведения 

в конфликтной ситуации. Знакомство с различными стратегиями поведения при 

возникновении конфликтной ситуации в процессе учебного сотрудничества. Отработка 

умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

социально приемлемым способом. 
 

Организация занятий 
 

Курс реализуется в рамках АОПП. Занятия проходят во внеурочное время в 

специально оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с учетом режима 

работы образовательной организации и в соответствии с циклограммой специалиста, 

согласованной с администрацией обучающихся. В соответствии с учебным планом на 

изучение курса психокоррекционных занятий отводятся 2 часа в неделю. 
 

Ориентировочная продолжительность психокоррекционных занятий определяется 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять: 

групповое занятие – 40 минут; 

подгрупповое занятие – 30–40 минут; 

индивидуальное занятие – 20–40 минут. 

На реализацию данного коррекционного курса отводится 2 часа в неделю: 
 

5 класс – 68 часов; 
 

6 класс – 68 часов; 
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7 класс – 68 часов; 

 
8 класс – 68 часов; 

 

9 класс – 68 часов. 
 

Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-логопедом), а также с родителями обучающегося с ТНР, что 

обеспечивает комплексный подход в решении трудностей обучающегося с ТНР. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ТНР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании курса 
 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации 

осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР на 

основе специальных подходов, методов и способов, учитывающих особенности 

подросткового возраста. При выборе форм и приемов работы необходимо опираться на 

ведущую деятельность подросткового возраста – общение. 
 

В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу-психологу важно учитывать 

принцип активного включения обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым 

деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в процессе обсуждения, 

беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять руководящий контроль 

со стороны взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, делать акцент на 

развитии навыков саморегуляции. 
 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии 

с особыми образовательными потребностями обучающегося с ТНР. Учитывая сниженную 

общую работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки 

информации, снижение эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-

психолог придерживается строгой этапности при проведении занятия. 
 

Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на вводную, основную и 

заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений и работы с 

бланковыми материалами, а также предусматривает включение в занятия динамических и 

релаксационных пауз. 
 

Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет 

обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая 

активизирует продуктивную групповую деятельность и способствует эмоциональной 

стабильности участников группового занятия. 
 

Основная часть предполагает последовательное выполнение различных 

упражнений, направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося с 

ЗПР в соответствии с общим содержанием конкретного модуля. 
 

Заключительная часть занятия включает в себя рефлексию проведенной работы, 

обмен мнениями и эмоциональными впечатлениями и ритуал прощания, укрепляющий 

чувство групповой сплоченности. 
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При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 

обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими сказками, 

элементы арт-терапии и тренинговых занятий. 
 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» на уровень основного общего образования 
 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения» обучающийся научится и будет (сможет): 
 

▪ планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и 

корректировать свои действия при необходимости; 

▪ самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; 

▪ осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности, 

объективно оценивать собственные достижения; 

▪ регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) в 

соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации; 

▪ сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации 

возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 

▪ владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации 

экзамена, уметь минимизировать волнение; 

▪ прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации 

пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы, при возникновении 

утомления в моделируемой ситуации экзамена; 

▪ сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного 

воздействия со стороны окружающих. 

В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения» 

обучающийся научится и будет (сможет): 
 

▪ демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию; 

▪ иметь представление о своих личностных особенностях и уметь презентировать 

себя социально одобряемым способом; 

▪ иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных 

моделях поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения; 

▪ иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе 

наказуемом, поведении, уметь принимать на себя посильную ответственность; 

▪ оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и 

увлечения; 

▪ оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и 

правил; 

▪ выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, 

включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

▪ ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую 

характеристику различным профессиям, актуальным для современного рынка 

труда; 

▪ иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях 

и профессиональном потенциале; 

▪ знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения 

профессиональной пригодности при выборе будущей профессии; 

▪ иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 
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▪ иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень 

материальных притязаний, соотносимый с выбираемой профессией; 

▪ с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» 

обучающийся научится и будет (сможет): 
 

▪ владеть навыками конструктивного общения; 

▪ использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные социально-

эмоциональному контексту ситуации; 

▪ выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, 

возраста, социальной роли и особенностей собеседника; 

▪ владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и 

социальных ситуациях; 

▪ конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников 

коммуникации; 

▪ критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

▪ самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном 

сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный план 

действий, прогнозировать результат общей деятельности и достигать его); 

▪ находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе 

согласования позиций и учета интересов участников группы. 
 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса 
 

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной 

информации об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития 

обучающихся с ЗПР, позволяет оценить результаты освоения коррекционно-

развивающего курса обучающимися. Диагностика проводится с использованием 

стандартизированных             психодиагностических методик,             анкетирования, 

психодиагностического наблюдения и анализа продуктов деятельности обучающихся, а 

также моделирования экспериментально-психологических ситуаций. 
 

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на 

сформированность таких показателей, как: способность к осознанному планированию 

своей деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять 

значимые условия для осуществления деятельности; способность к самоконтролю в 

процессе выполнения задания и при оценке результата; способность адекватно оценивать 

результат своей деятельности. Также необходимо оценивать степень самостоятельности 

при выполнении задания, эффективность оказываемой взрослым дозированной помощи. 
 

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую 

неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для 

обучающихся данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной 

сферы выступают общее эмоциональное состояние и настроение, склонность к 

аффективному поведению, стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность 

агрессивности и личностной тревожности. 
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При определении особенностей развития личности подростков следует оценить 

характерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень и 

структуру самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, 

уровень притязаний и уровень субъективного контроля. Для выявления 

профессионального самоопределения     личности необходимо определить общую 

направленность личности, профессиональные склонности и интересы, мотивы выбора 

профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 
 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать 

внимание на уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень 

коммуникативных и организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также 

учитывать явления, характерные для малой группы (социальный статус в группе 

 
сверстников, оценочные отношения членов группы, преобладающий тип отношений к 

окружающим). 
 

На каждого обучающегося с ТНР оформляется индивидуальный образовательный 

маршрут. 

 
 
 

Рабочая программа коррекционного курса 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

для обучающихся с тяжелым нарушением речи 

(вариант 5.1, вариант 5.2) для 5-9 классов 

 
Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является обязательной 

частью коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с ТНР. Курс 

обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или 

ослабление нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5–9 классов, 

получающих образование в соответствии с АООП ООО обучающихся с ТНР. 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на 

формирование речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков 

речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций. 

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или ослабление 

имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи обучающихся с ТНР, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций. 

Задачи курса: 

▪ коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

▪ совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 

▪ совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

▪ формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

▪ коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

▪ формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, 

навыков грамотного письма; 

▪ коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 
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▪ развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование языковых 

обобщений, коррекция и развитие навыков правильного использования языковых средств 

в процессе общения и в учебной деятельности. Происходит обогащение лексического 

строя речи, развитие лексической системности, совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения новыми способами словоизменения и 

словообразования изучаемых     частей речи, моделями различных синтаксических 

конструкций. Осуществляется развитие связной речи, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию. 

Содержание курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствии с 

требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и основано на 

использовании учебного материала. Специалист уделяет внимание закреплению учебных 

навыков по учебному предмету «Русский язык» с использованием логопедических 

приемов. Например, используемые на логопедических занятиях задания по 

словообразованию разных частей речи, позволяют отрабатывать навыки морфемного 

разбора; работа над обогащением словарного запаса способствует расширению 

возможностей обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических; 

специальные приемы логопеда по работе с текстом способствуют повышению 

осознанности чтения, читательской грамотности; отработка интонационно-выразительных 

средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся к 

итоговому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед 

проводит работу по развитию и расширению умений выделять микротемы в тексте, 

грамотно излагать свои мысли в письменной форме, соблюдать последовательность 

изложения, излагать основное содержание прослушанного текста с использованием 

приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы. 

Организационный раздел 

Курс реализуется в рамках АОПП. Занятия проходят во внеурочное время в 

специально оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с учетом режима 

работы образовательной организации и в соответствии с циклограммой специалиста, 

согласованной с администрацией обучающихся. В соответствии с учебным планом на 

изучение курса коррекционно-развивающих логопедических занятий отводятся 2 часа в 

неделю. 

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять: 

групповое занятие – 40 минут; 

подгрупповое занятие – 30–40 минут; 

индивидуальное занятие – 20–40 минут. 

На реализацию данного коррекционного курса отводится 2 часа в неделю: 

5 класс – 68 часов; 

6 класс – 68 часов; 

7 класс – 68 часов; 

8 класс – 68 часов; 

9 класс – 68 часов. 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом), а также с родителями 

обучающегося с ТНР, что обеспечивает комплексный подход в решении трудностей 

обучающегося с ТНР. 

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из 

направлений коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления 

речевого нарушения при ТНР. Модульное построение программы курса позволяет 
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осуществлять дифференцированный подход     с     учетом     особых образовательных 

потребностей и речевых возможностей обучающихся с ТНР. Учитель-логопед может 

структурировать содержание программного материала по курсу, исходя из потребностей 

учащегося с ТНР или группы, увеличивая количество часов на изучение одного или 

нескольких модулей, либо равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. 

Проведение      коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает 

вариативность и индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после 

изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных модулей. 
 

Содержание коррекционного курса 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие произносительной 

стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, 

преодоление специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены). 

Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные, ударные – 

безударные, звонкие – глухие, твердые – мягкие). Практикум по улучшению дикции и 

произношения, отработка правильного ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова (способы подбора проверочных слов). Актуализация 

опорных знаний по изучению и закреплению понятий: звук, буква, слог, гласные, 

йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор. Дифференциация при письме сходных по 

оптическому, кинестетическому принципу букв, фонетическому принципу звуков. 

Отработка приемов выразительного чтения с соблюдением орфоэпических норм (в рамках 

изученного по годам обучения). 
 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, 

использование различных способов словообразования разных частей речи, преодоление 

специфических и дизорфографических ошибок. 

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки 

словообразования. Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: 

части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание, постфикс. Выделение 

морфем на основе словообразовательного анализа слова. Образование новых слов с 

помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, 

приставок и суффиксов. Образование сложных слов путем сложения основ. Выполнение 

словообразовательного разбора с целью определения способа образования слова. 

Практическое употребление форм слов разных частей речи. Соблюдение на письме 

орфографических правил: правописание приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с); 

правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; 

правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам 

обучения); правописание глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как 

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

после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных 

окончаний глагола (в рамках изученного по годам обучения). 
 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» направлен на формирование синтаксических и семантических 

представлений, расширение языковых средств и формирование умения их активного 

использования на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических, 
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дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных знаний по 

изучению и закреплению понятий: части речи, имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, 

числительное и использование их в речи (в рамках изученного по годам обучения). 

Различение и определение (с опорой на схему) различных морфологических признаков 

изученных частей речи. Развитие и совершенствование умения образовывать форму слов 

изученных частей речи. Различение однозначных и многозначных слов, омонимов, 

прямого и переносного значения слова. Подбор и использование синонимов и антонимов 

в речи. Фразеологизмы и свободные словосочетания, их различение и употребление. 

Понимание и употребление метафор, гипербол, сравнений (в рамках изученного 

материала). Сравнение и различение тематических групп слов: родовых и видовых 

понятий. Отработка практических умений употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением. Упражнение в понимании лексического значения незнакомого 

слова, исходя из контекста (предложение, текст). Согласование слов и изменение 

предложно-падежных конструкций (с опорой на образец и без). Выделение 

словосочетаний внутри предложения, определение типа связи, главного и зависимого 

слова. Разбор предложения, определение вида по цели высказывания, интонации, наличию 

или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ. Составление 

простых и сложных предложений с однородными членами (с опорой на образец и схему). 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании). Развитие умения 

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 
 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» .направлен на 

развитие умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Работа с текстом (определение темы и основной мысли, понимание основного 

содержания, смысла текста, составление простого/сложного плана для дальнейшего 

пересказа). Изложение прослушанного текста, с использованием приемов сжатия (с 

предварительным делением его на абзацы, выделением значимых микротем). Составление 

связного рассказа и пересказа на заданную тему (с соблюдением смысловой цельности, 

речевой связности и последовательности изложения). Составление письменного текста (с 

использованием изученных особенностей частей речи, синтаксических конструкций). 

Аргументирование собственной позиции (отработка умения доказывать и убеждать, 

используя различные языковые средства и приемы). Беседы и диалоги (инициация бесед, 

устных монологических и диалогических высказываний, характеризующихся широким 

спектром лексических средств, точностью словаря, использованием разнообразных 

синтаксических конструкций). Речевой практикум, направленный на извлечение нужной 

информации, анализ и систематизацию отобранного речевого материала. Создание и 

редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. Изучение и закрепление в 

устной речи и на письме правил речевого этикета. Выразительное чтение стихотворных и 

прозаических текстов (с соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с 

соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста). 
 

Примерные виды деятельности обучающихся с ТНР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержания курса 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления 
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содержания данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности 

обучающихся с ТНР. Учителю-логопеду целесообразно комбинировать аудирование, 

говорение и выполнение письменных работ. Обучающиеся с ТНР должны объяснять свои 

действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, 

высказывать догадки, предлагать способы выполнения задания, задавать вопросы. 

Необходимо постоянно развивать у обучающихся с ТНР умение работать с текстом и 

справочной литературой. 
 

Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении сложного 

речевого материала. Обучающимся с ТНР предлагаются алгоритмы правил, выделение 

шагов последовательных действий при работе над заданием. 

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по памяти и 

др. Важным является формирование умения находить в тексте слова на изучаемое правило 

и правильно его применять. На занятиях обучающиеся с ТНР выделяют в тетради 

орфограммы зеленым цветом, при необходимости предварительно перед написанием 

орфографически проговаривают трудные слова. Все это способствует развитию 

орфографической зоркости и умения осуществлять необходимый самоконтроль и 

самокоррекцию. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом 

соответствие с требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и 

основано на использовании учебного материала. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при 

этом специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету 

«Русский язык» с использованием логопедических приемов. Например, упражнения по 

словообразованию разных частей речи позволяют отрабатывать и закреплять навыки 

морфемного разбора частей речи. Так, в курсе 5 класса в модуле «Обогащение и 

активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика» 

логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале по следующим 

темам: Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-

), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-. Словообразование 

прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-. 

Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при. 

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель-логопед 

отрабатывает дифференциацию и правописание окончаний существительных в различных 

падежных формах. 

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению 

возможностей обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических правил 

(например, «Правописание безударных гласных», «Правописание непроизносимых 

согласных» и др.). 

На логопедических занятиях активно проводится работа с деформированным 

предложением и текстом, дополнение и составление предложений по опорным словам. 

Специальные приемы логопеда по работе с текстом способствуют повышению 

осознанности чтения, читательской грамотности. Составление и запись сложных 

предложений по образцу с союзами а, и, но способствует закреплению пунктуационных 

навыков. Отработка интонационно-выразительных средств, модуляции голоса 

совершенствует навыки выразительного чтения. 

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической 

стороны речи. Морфология» проводится на основе изучения частей речи в соответствии с 

программой по годам обучения. Например, ученики 6 класса в ходе логопедических 

занятий упражняются в различении и употреблении качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных, причастий, числительных в разных падежных 

формах по родам и числам в устной и письменной речи. Постоянное включение 

изучаемой части речи в разные виды заданий и упражнений и семантическое 
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употребление на уровне словосочетания, предложения, текста с подробной 

характеристикой слова позволяет закрепить знание грамматических признаков разных 

частей речи, расширить активный словарь изученными частями речи. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с ТНР к 

итоговому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед 

проводит работу по умению выделять микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать 

на письме свои мысли, соблюдать последовательность изложения, излагать основное 

содержание прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на 

абзацы и передав все значимые микротемы. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся с ТНР и предусматривает постепенное 

усложнение речевого материала в соответствии с программой по предмету «Русский 

язык». Это отражается в календарном тематическом планировании коррекционного курса 

учителя-логопеда, в последовательности предъявления материала и коррекционно-

развивающих заданий на логопедических занятиях. 

Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с 

принципом доступности. По содержанию и объему материал должен быть посильным и 

понятным для обучающихся с ТНР. 

Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, 

ориентируясь на подбор или адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной линией 

разных стилей и жанров, оптимальных по объему для изучения на занятии. Приоритет при 

выборе текста отдается содержанию, связанному с жизненным опытом школьника, кругом 

его интересов, способствующему формированию жизненных компетенций и практических 

навыков. На начальных этапах не следует использовать тексты, содержащие сложные 

рассуждения автора, большое число действующих лиц, изобилующие сложными 

синтаксическими конструкциями, затрудняющими понимание смысла прочитанного. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 

применять получаемые знания в итеративных (повторяющихся) ситуациях. 

Закрепление изученного материала проводится с применением вариативного 

дидактического материала, позволяющего многократно отрабатывать учебный навык, но с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме. В работе широко 

используется визуальная поддержка, применяются смысловые таблицы, карточки-опоры, 

таблицы родственных слов. 

Процесс овладения материалом основывается на многократном применении 

полученных знаний на практике. Школьникам с ТНР требуется больше времени на 

осмысление усваиваемых знаний, они нуждаются в закреплении и совершенствовании 

формируемых умений. Предусматривается отработка практических навыков, которые 

будут использоваться в реальных жизненных ситуациях (например, подписание почтового 

конверта, составление текста поздравления, написание смс-сообщения на заданную тему). 
 

Планируемые результаты 

В результате освоения коррекционно-развивающего курса «Логопедические 

занятия» осуществляется формирование речевой компетенции учащихся, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и 

языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций. 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет 

(сможет): 

По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика): 

▪ правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков 
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в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их; 

▪ применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; 

▪ различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении звуков и 

букв, системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь навык 

постановки ударения в словах, давать характеристику звука; 

▪ ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 

согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, 

фонема, фонетический разбор; 

▪ дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, 

аффрикаты и их компоненты, определять позиционные чередования звуков; 

▪ дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому 

принципу буквы, фонетическому принципу звуки; 

▪ производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением; 

▪ соблюдать на письме орфографические правила, основанные на фонетическом 

принципе; 

▪ выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, 

антиципации). 

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование 

навыков словообразования. Морфемика»: 

▪ правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их; 

▪ ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание, постфикс; 

▪ выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

▪ образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

▪ образовывать сложные слова путем сложения основ; 

▪ производить словообразовательный разбор с целью определения способа 

образования слова; 

▪ правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи; 

▪ соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по типу 

пре-, при-, приставок на з (с); 

▪ правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в 

корне слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках 

изученного по годам обучения); правописания глаголов (корней с чередованием е // 

и; использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 

2-го лица единственного числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов 

-ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках изученного по годам 

обучения). 

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»: 

▪ правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок словоизменения или минимизируя их; 

▪ ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, 

деепричастие, числительное; 

▪ различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки 
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частей речи; 

▪ уметь образовывать форму изученных частей речи; 

▪ различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное 

значение слова; 

▪ подбирать синонимы и антонимы; 

▪ различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 

▪ различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках изученного); 

▪ различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

▪ употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

▪ понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста 

(предложение, текст); 

▪ составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять 

предложно-падежные конструкции; 

▪ выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и 

зависимое слово; 

▪ определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

▪ составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 

▪ применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь 

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 

▪ формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных 

правил и норм современного русского литературного языка; 

▪ излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов 

сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; 

▪ связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои 

мысли, составлять связный рассказ и пересказ на заданную тему; соблюдать 

смысловую цельность, речевую связность и последовательность изложения; 

▪ определять тему и основную мысль текста; 

▪ понимать основное содержание, смысл текста; 

▪ составлять простой/сложный план текста; 

▪ использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи, 

синтаксических конструкций; 

▪ аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя различные 

языковые средства и приемы; 

▪ участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические 

высказывания, характеризующиеся широким спектром лексических средств, 

точностью словаря, использованием разнообразных синтаксических конструкций; 

▪ извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой 

материал; 

▪ создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 

▪ соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого этикета; 

▪ выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех 

пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного 

оформления текста. 
 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

курса 

Для оценки образовательных достижений используются диагностические и 
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проверочные работы, проводится мониторинг речевого развития обучающихся 5–9 

классов. В качестве диагностического инструментария используются рекомендации и 

методический материал, представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. 

Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О.А. Ишимовой и др. На основании данных методик 

проводится обследование устной и письменной речи, результаты которого фиксируются в 

протоколе, который включает речевые образцы обучающегося. 

Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который 

учитель-логопед проводит с группой обучающихся и анализирует на предмет наличия 

специфических ошибок. Также используются контрольные списывания, тестовые задания, 

работа с деформированным текстом, изложения и другое. 

На каждого обучающегося с ТНР заполняется Речевая карта. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Учебный план (недельный) 

для 5–х классов основного общего образования 

для учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1 и 5.2) 

на 2024-2025 учебный год с пятидневной учебной неделей 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю Сроки и форма 

промежуточной 

аттестации 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 6 4 3 3 21.04-16.05.25, ИКР 

Литература 3 3 2 2 3 21.04-16.05.25, ИКР 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 2 2 21.04-16.05.25, ИКР 

Развитие речи Развитие речи 2 2 1 1 1 21.04-16.05.25, ИКР 

Математика и информатика Математика 
5 5       

21.04-16.05.25, ИКР 

Алгебра     3 3 3 21.04-16.05.25, ИКР 

Геометрия     2 2 2 21.04-16.05.25, ИКР 

Вероятность и статистика   1 1 1 21.04-16.05.25, ИКР 

Информатика     1 1 1 21.04-16.05.25, ИКР 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 

21.04-16.05.25, ИКР 

Обществознание   1 1 1 1 21.04-16.05.25, ИКР 

География 1 1 2 2 2 21.04-16.05.25, ИКР 

Естественно-научные предметы Физика     2 2 2 21.04-16.05.25, ИКР 

Химия       2 2 21.04-16.05.25, ИКР 

Биология 1  1 1 2 2 21.04-16.05.25, ИКР 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНКНР 
1 1    

21.04-16.05.25, ИКР 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   21.04-16.05.25, ИТР 

Музыка 1 1 1   21.04-16.05.25, ИКР 

Технология Технология 2 2 2 1  21.04-16.05.25, ЗП 
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Основы безопасности и защиты 

Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 
      1 1 21.04-16.05.25, ИКР 

Физическая культура 
Адаптивная физическая 

культура 
2 2 2 2 2 21.04-16.05.25, КН 

Итого 29 30 30 30 30  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 30 30 30  

Учебные недели  34 34 34 34 34  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающие курсы): 

8 
9 9 9 9  

Коррекционно-развивающие курсы: 5 5 5 5 5  

Индивидуальные и групповые логопедические занятия 2 2 2 2 2 21.04.-16.05.25, зачет 

Другие коррекционно-развивающие курсы и занятия: 3 3 3 3 3  

Познай себя 2 2 2 2 2 21.04.-16.05.25, зачет 

Я и другие 1 1 1 1 1 21.04.-16.05.25, зачет 

Занятия по другим направлениям внеурочной деятельности: 3 4 4 4 4  

По учебным предметам образовательной 

программы 

Мы готовы к ГТО 1 1 1 1 1 21.04.-16.05.25, зачет 

По формированию функциональной 

грамотности, проектной деятельности 

Функциональная грамотность: 

учимся для жизни/ 

Функциональная грамотность: 

диалог с текстом 

1 1 1 1 1 21.04.-16.05.25, зачет 

По развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся 

Россия-мои горизонты  1 1 1 1 21.04.-16.05.25, зачет 

Реализация комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне ОО 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 21.04.-16.05.25, зачет 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.2.1. Пояснительная записка 

Соответствует ООП ООО 

Виды внеурочной деятельности дополняются коррекционно-развивающими курсом 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия», а также дополнительными 

коррекционно-развивающими курсами, направленными на восполнение пробелов в 

речевой деятельности детей, преодолении вторичных отклонений в развитии, а также 

формировании предпосылок успешного освоения личностных, метапредметных и 

предметных компетенций. 
 

3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности. 

Соответствуют ООП ООО, дополняются за счет включения коррекционно-

развивающих курсов 
 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

3.3.1. календарный учебный график  

Соответствует ООО 

 

3.3.2. план внеурочной деятельности 

Виды внеурочной деятельности дополняются коррекционно-развивающими курсом 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия», а также дополнительными 
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коррекционно-развивающими занятиями. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

 Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. 

В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа приминительно к 

данному учебному году и уровню образования. Календарный план разрабатывается в 

соответствии с модулями рабочей прогарммы воспитания: как инвариантными, так и 

вариативными. Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добрвольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. Календарный план может 

корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе школы 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 5-9 КЛАССЫ  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участник

и 
Время Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

5-9 01.09. г. Заместитель директора 

по ВР 

«День окончания Второй 

мировой войны», (уроки 

мужества) 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 03-07.09. г. Заместитель директора 

по ВР,  

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас»,   

Классные руководители, 

Мероприятия безопасности  и 

гражданской защиты детей  (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР,  

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас»,   

Классные руководители, 

Руководитель ЮИД,   

учитель ОБЖ. 

Осенний «День Здоровья» 5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР,  

Классные руководители, 

Учителя физической 

культуры 

Квест-знакомство со школой 

«Посвящение в пятиклассники» 

5 сентябрь Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным»  

8-9 сентябрь Руководитель детского 

движения «Сила в Нас» 

«Международный день пожилых 

людей» 

5-9 01.10. г. Заместитель директора 

по ВР,  

Классные руководители, 

Педагоги 
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дополнительного 

образования 

Мероприятия правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР,  

Классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас» 

День отца в России «Папа 

может» (творческая кругосветка 

отцов и детей) 

5-9 16.10. г. Заместитель директора 

по ВР,  

Классные руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Президентские состязания по 

ОФП, 

Соревнования по школьному 

футболу 

5-9 октябрь,       

апрель 

Учителя физической 

культуры 

«День народного единства» 

 

5-9 04.11. г. Заместитель директора 

по ВР,  

Классные руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

День  памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9  08.11.г.  Учителя ОБЖ, 

Классные руководители 

Мероприятия взаимодействия 

семьи и школы: выставка 

рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 27.11.г.  Заместитель директора 

по ВР,  

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

Учителя физической 

культуры, 

Классные руководители 

День Государственного герба  

Российской Федерации 

5-9  30.11. г. Классные руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Учителя истории 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

5-9 ноябрь Социальный педагог 
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случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

День неизвестного солдата 5-9 03.12. г. Учителя истории, 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

(Первенство по шахматам) 

5-9 03.12. г. Педагоги 

дополнительного 

образования 

Акция ко дню добровольца  

(Добрые уроки) 

5-9 05.12. г.  Социальный педагог, 

Классные руководители 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Интерактивные уроки «День 

Конституции» 

5-9 12.12.г. Учитель права, 

приглашенные 

специалисты 

Мероприятия эстетического 

воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, Руководитель 

детского движения 

«Сила в Нас»,  

Классные руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 27.01. г. Руководитель детского 

движения «Сила в Нас»,  

Классные руководители 

Лыжные соревнования 6 февраль Учителя физической 

культуры 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ. 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР,  

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас»,  

Классные руководители 

Мероприятия гражданского и 

патриотического воспитания: 

фестиваль патриотической 

песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета, акции 

«Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, «А ну-ка парни» 

5-9 февраль Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Учителя физической 

культуры 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

5-9 март Руководитель детского 

движения «Сила в Нас»,  

Классные руководители 
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поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

 

Спортивная игра «А ну-ка 

девушки!» 

9 март Учителя физической 

культуры 

День воссоединения Крыма и 

России (акции,уроки,выставки) 

5-9 18.03. г. Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Всемирный день театра 

(Гостевание) 

 6- 7 27.03. г. Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Классные руководители 

Мероприятия нравственного 

воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя 

добра 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, Руководитель 

детского движения 

«Сила в Нас», классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Военно-патриотическая игра 

«Юный патриот» 

6  май Руководитель детского 

движения «Сила в Нас»,  

Классные руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концертная 

программа в школе, проект 

«Окна Победы», поздравление 

поздравлении ветеранов Великой 

отечественной войны  и 

тружеников тыла  и др. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, 

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас»,   

Классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9 май Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора 

по УР 

Классные руководители  

Возложение цветов и участие в 

митинге «День памяти и скорби» 

9 22.06. г.  Заместитель директора 

по ВР 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Социальный педагог, 
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школы, голосование и т.п. Руководитель детского 

движения «Сила в Нас»  

Подготовка к проведению 

кругосветки «Осенний День 

Здоровья» 

9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас» 

Подготовка и организация  

проведения квеста-знакомства  

«Посвящение в пятиклассники» 

9 сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог 

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас» 

Подготовка, организация и 

проведение внутришкольных 

турниров: 

по минифутболу, 

по волейболу, 

по баскетболу, 

по настольному теннису, 

по шахматам 

9 октябрь Учителя физической 

культуры; 

Педагоги 

дополнительного 

образования; 

 

 

Подготовка и организация  ко Дню 

самоуправления, концертная 

программа! 

9 октябрь Социальный педагог, 

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

 

 

Подготовка, организация и 

проведение новогодних 

праздников в школе 

5-9 декабрь Социальный педагог, 

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Отчетная конференция актива 

школы 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, 

Социальный педагог, 

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас» 

Подготовка, организация и 

проведение веселых переменок для 

учащихся начальной школы 

8-9 в течение 

года 

Педагог психолог, 

Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение 

года 

Классные руководители 

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас» 

Конкурс «Лучший класс» 5-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, 

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас» 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Размещение информации по 

профориентации на школьном 

сайте 

5-9 в течение 

года  

Системный 

администратор, 

Заместители директора  

по УР, ВР 

Участие школьников во 5-9 в течение Заместитель директора 
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всероссийских профориента-

ционных проектах «Проектория», 

«Большая перемена», «Билет в 

будущее», «Шоу профессий», 

«Урок цифры». 

года по ВР, 

Педагоги психологи,  

Классные руководители 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, организованных на 

базе вузов и колледжей 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, 

Педагоги психологи, 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия города 

Томска «Осенняя-Весенняя неделя 

без турникетов». 

7-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по УР, ВР 

Педагоги психологи, 

Классные руководители 

Посещение профессиональных 

учебных заведений в Дни 

открытых дверей в вузах и 

колледжах 

9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по УР, ВР 

Педагоги психологи, 

Классные руководители. 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей 

9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по УР, ВР 

Педагоги психологи, 

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

 

Трудовая акция «Трудовой десант» 

 

5-9 

октябрь-

февраль-

апрель 

Заместитель директора 

по АХР, 

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

Классные руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Купил-подарил». 

5-9 октябрь Руководитель детского 

движения «Сила в Нас» 

Благотворительная акция «Полная 

миска» 

5-9 ноябрь Руководитель детского 

движения «Сила в Нас» 

Экологические акции: 

«Спаси дерево», сбор  

пластиковых крышек и батареек 

«Разделяй и сохраняй» 

5-9 ноябрь Классные руководители,  

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас» 

Благотворительная акция 

«Мастерская деда мороза» 

5-9 декабрь Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

«Благотворительная ярмарка» 

совместно с Фондом им. Алены 

Петровой 

5-9 февраль Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

Классные руководители 

Всемирный день Земли (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый двор – 

чистая планета», «Открытка 

5-9 22.04. г.  Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

Классные руководители 



 

435 

 

ветерану», «Окна 

Победы»,  «Посади дерево», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Благотворительная акция «Ветеран 

живет рядом». 

5-9 май Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

 

Классные руководители 

Акция «День защиты детей» 

(кругосветка) 

8  01.06.г. Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

 

Акция «День России» 5-9 12.06. г.  Классные руководители,  

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Коллективообразующие 

сентябрьские экскурсии и походы 

выходного дня 5-9 классов 

«Золотая осень» 

 

5-9 

 

сентябрь-

ноябрь 

Классные руководители 

Адаптационный квест-экскурсия 

для пятиклассников «Посвящение 

в пятиклассники!» 

 

5 октябрь Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

 

Классные руководители 

Посещение театров города Томска 5-9 в течение 

года  

Классные руководители 

Туры-экскурсии по заповедникам 

Томска и Томской области. 

5-9 в течение 

года  

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Конкурс  плакатов «Безопасное 

колесо»  

5-9 сентябрь Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Классные руководители 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала 

5-9 октябрь Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

Классные руководители,  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

День космонавтики 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

исскуственного спутника Земли : 

выставка рисунков 

5-9 12.04. г. Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Оформление интерьеров школьных 

помещений ко Дню знаний, Дню 

учителя, Новому году, 23 февраля, 

8 марта, Дню Победы, празднику 

Последнего звонка 

5-9 в течение 

года 

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Классные руководители 

Сменные выставки рисунков и 

инсталляций учащихся, 

5-9 в течение 

года 

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 
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посвященные Дню учителя, Дню 

матери, Дню Космонавтики, Дню 

Победы и др. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 в течение 

года 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятиях. 

Акции: «Спаси дерево», сбор  

пластиковых крышек и батареек 

«Разделяй и сохраняй», «Батарейки 

сдавайтесь», «Полная миска», 

«Купил - подарил», «Помоги 

бездомным животным», «День 

Победы». 

Игры: «Мама, папа, я – отличная 

семья!», Военно-патриотическая 

игра «Юный патриот»,акция «День 

семьи,любви и верности» 

и др. 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, 

Руководитель детского 

движения «Сила в Нас», 

 

Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 октябрь, 

март 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей: 

 «Что такое рациональное 

питание школьника»; 

 «Простые упражнения для 

развития внимания и памяти 

ребенка»; 

 «Развивающие настольные 

игры в семье»; 

 «Конфликты и детское 

поведение»; 

 «Реакции и поведение 

взрослых»; 

 «Гаджеты и психическое 

здоровье ребенка»; 

 «Как развить мотивацию к 

учению»; 

 «Если ребенок стал жертвой 

буллинга». 

 

5-9 

1 раз 

/четверть 

Заместитель директора 

по ВР,  

Педагог психолог, 

Социальный педагог, 

Классные руководители, 

 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 по плану 

классных 

Классные руководители 
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руководител

ей 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 по плану 

Совета 

Председатель Совета 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 

организации 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 
 

3.5.1. Описание общесистемных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Должны соответствовать требованиям ФГОС ООО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные условия в МАОУ СОШ № 25, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, должны соответствовать требованиям 

Стандарта и учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном  

общем образовании. 

Система условий реализации АООП ООО в МАОУ СОШ № 25 обеспечивает для 

участников образовательного процесса возможность: 
 

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

-овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

-формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

-организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; возможность 

взаимодействия с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия), использования ресурсов социума; 

-включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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-использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий,          современных          механизмов 

финансирования. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел АООП ООО, характеризующий 

систему условий, содержит: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; - 
систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП ООО базируется на результатах проведенного в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 
- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

ООО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия в МАОУ СОШ № 25, реализующем АООП ООО, соответствуют 

требованиям Стандарта и учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном 

общем образовании. 

Помимо общесистемных требований, перечисленных в ООП ООО необходимо 

обеспечить условия, необходимые для: 

организации и соблюдения речевого режима; 

развития речевой деятельности, коммуникативных возможностей и освоения 

сценариев общения в различных социальных условиях. 
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3.5.2. Описание кадровых условий реализации адаптированной программы 

основного общего образования 

Соответствует ООП ООО 

МАОУ СОШ №43 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования может строиться по схеме: 

−должность; 

−должностные обязанности; 

−количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

−уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Уровень квалификации педагогических работников МАОУ СОШ № 25, участвующих в 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Сведения о педагогических работниках МАОУ СОШ № 25 г.Томска 

Ф.И.О.,  
должность  

по штатному  

расписанию 

Какое ОУ 
профессионально

го образования 

окончил(а), 

специальность по 

диплому 

стаж Квалификац
ионная  

категория 

Курсы повышения  
квалификации за последние 

три года 
всего педагогически

й 

всего по 

предме

ту 

Алгина Лидия 

Радомировна, 

учитель  

русского языка и 

литературы 

Томский 

государственный 

университет 

имени В.В. 

Куйбышева, 1981 

год, ЖВ 

№877648, русский 

язык и 

литература, 
филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

48 41 41 Высшая 

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

110-р 

от 31.01.22г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- ТОИПКРО 

«Цифровая образовательная 

среда общеобразовательной 
организации: условия, 

ресурсы, и инструменты», 32 

часа, 2022г.  

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

       

Барановская 

Наталья 

Владимировна, 
учитель истории, 

обществознания и 

ОДНКНР 

Томский 

государственный 

педагогический 
университет, 

высшее, 

специальность: 

история-

юриспруденция. 

14 14 14 Первая  

категория,  

Распоряжени
е ДОО ТО № 

883-р 

от 31.05.2022 

- ТГПК «Содержание и 

технологии работы с детьми с 

расстройствами 
аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования» 16 часов, 

2020г. 
- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 
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часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 
планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Баталова Ирина 

Вячеславовна,  

учитель логопед 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет,  

высшее 

специальность: 

учитель-логопед. 

20 12 12 Первая  

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

76-р 

от 

31.01.2019г. 

- ТГПУ «Специфика 

логопедической работы с 

детьми (коррекционное - 

педагогические аспекты)»,  

108 часов, 03.03.2020г.,  

- ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных 

технологий» Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки (ЦОПП) 
«Применение онлайн – 

сервисов для создания 

интерактивных упражнений в 

образовательном процессе», 

24 часа, май 2021г 
- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Бенгард  
Екатерина  

Юрьевна, 

социальный 

педагог 

 

Томский  
государственный 

педагогический 

университет, 

психолого-

педагогическое 

образование, 

профиль 

«Психология и 

социальная 

педагогика», 

бакалавриат, 
 4 курс 

9 2 2  - ТГПК «Содержание и 
технологии работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования» 16 часов, 2020г 

- ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных 

технологий» «Психология 

педагогического 

взаимодействия», 32 часа, 

30.11.2021г 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Брославская  

Татьяна  

Леонидовна,  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Томский  

государственный 

университет 

имени В.В. 

Куйбышева, 1992 

год, русский язык 

и литература, 
филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

 

30 30 30 Высшая 

категория,  

Распоряжени

е ДОО ТО № 

110-р 

от 

31.01.2022г. 
 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 
«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 
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16 часов, 2022г. 

Вторушина 

Дарья  

Викторовна, 

учитель русского 

языка и  

литературы 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет, 

высшее, 

специальность: 
учитель русского 

языка и 

литературы.  

6 6 6 Соответстви

е, 

Приказ № 

390-08 

от 

27.09.2021г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Глаголева  

Анна  

Константиновна,  

заместитель  

директора по ВР 

 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогический 

факультет, 
Специальность: 

Социальный 

педагог и учитель 

права. 

Магистратура 

ТГПУ: 

Социальная 

педагогика и 

психология, соц. 

педагог. 

10 10 10 Соответстви

е  

зам. 

директора  

Приказ  

№ 362-08 
от 

5.09.2021г., 

первая  

категория, 

распоряжени

е ДОО ТО № 

281-р от 

02.04.2018 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 
 

Данилова  

Елена  
Николаевна, 

 учитель  

математики 

Томский  

государственный 
педагогический 

институт, 

специальность: 

математика  и 

физика, 

квалификация: 

учитель средней 

школы, 1990г. 

33 32 32 Высшая  

категория,  
Распоряжени

е ДОО ТО 

№1082-р 

от 26.12.2019 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 
компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Жариков 

Константин  

Анатольевич, 

учитель права и 
обществознания 

 

Томский  

государственный 

университет, 

высшее, 
специальность: 

история. 

30 27 27 Соответстви

е, 

Приказ  

№ 21-01 
от 

17.02.2021г. 

-  ТОИПКРО «Формы и 

методы развития 

коммуникативных 

компетенций школьников», 
16 часов, ноябрь 2021 г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Ищенко 

Кристина 

Владимировна, 

учитель 

технологии,  д/о 

Томский 

 государственный 

педагогический 

университет, 

высшее, 

специальность: 
учитель 

технологии и 

предприниматель

12 12 12 Первая  

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

131-р 

от 
01.03.2017г. 

ТГПУ «Профессиональный 

стандарт педагога. 

Современные подходы и 

технологии инновационной 

деятельности учителя 

предметов практико-
ориентированной 

направленности (технология, 

ОБЖ, физическая культура) в 
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ства. условиях ФГОС», 108 часов, 

июнь 2019 г. 

Кольцова Инна 

Владимировна, 

учитель  

математики 

Томский 

 государственный 

педагогический 

университет,     

специальность: 
математика-

информатика  

17 15 15 Первая 

 категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

110-р 
от 

31.01.2022г. 

 - ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 
часов, 2022г. 

Коновалова Елена  

Викторовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет,  

специальность: 

русский язык и 

литература 

9 9 9 Первая  

категория,  

Распоряжени

е ДОО ТО № 

883-р 

от 31.05.2022 

- ТГПК «Содержание и 

технологии работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования» 16 часов, 2020г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 
часов, 2022г. 

Корниенко  

Валентина 

Алексеевна,  

учитель истории, 

обществознания, 

права 

Кемеровский 

государственный 

педагогический 

институт, № 

692859 

1971г., 

специальность: 

История и 

обществознание 

Квалификация: 

учитель истории и 
обществоведения 

51 47 47 Высшая  

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

843-р 

от 

04.12.2017г. 

-  ТОИПКРО «Формы и 

методы развития 

коммуникативных 

компетенций у школьников»,  

16 часов, 12 ноября 2021г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Лагутик Лидия 

Вячеславовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Сумской  

государственный 

педагогический 

институт, 1982, 

ИВ-1 № 042337, 

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

46 31 31 Высшая  

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

110-р 

от 

31.01.2022г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Ларина Алена 

Флюриковна,  
учитель 

математики 

Томский  

государственный 
педагогический 

университет, 

квалификация: 

учитель 

математики и 

физики 

специальность: 

математика   

20 2 2  - ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 
компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- ТОИПКРО 

«Цифровая образовательная 

среда общеобразовательной 

организации: условия, 

ресурсы, и инструменты», 32 

часа, 2022г.  

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 
государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 
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планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Макарова 

Людмила 

Александровна,  

учитель 

английского языка 

Томский 

 государственный 

педагогический 

институт, 1984, 

факультет 
иностранных 

языков, 

специальность: 

английский и 

немецкие языки, 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

38 38 38  - ОУ Фонд Педагогический 

университет «Первое 

сентября» «Коучинг в 

школьном образовании: 

организация работы учителя-
наставника/Современные 

технологии наставничества в 

работе педагога» 

72 часа, 05.10.2021г.  

- ОГБФОУ «Томский 

техникум социальных 

технологий» «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

72 часа, 2022г. 
- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- ТОИПКРО 

«Цифровая образовательная 

среда общеобразовательной 

организации: условия, 

ресурсы, и инструменты», 32 
часа, 2022г.  

Марков 

Фёдор 

Юрьевич, 

учитель 

физической  

культуры 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет, 

высшее, 

по специальности: 

физическая 

культура. 

14 8 8 Первая  

категория, 

Распоряжени

е   ДОО ТО 

№ 400-р 

от 

03.05.2018г. 

-  ТОИПКРО «Формы и 

методы развития 

коммуникативных 

компетенций у школьников»,  

16 часов, 2021г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Миронова  
Наталья  

Владимировна, 

учитель  

математики 

Томский 
 государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

математика и 

физика, 

квалификация- 

учитель средней 

школы 

1988г. 

34 34 34 Первая 
категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

412-р 

от 

08.05.2019г 

- ТОИПКРО «Развитие 
современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Мурзинцева  

Любовь  

Александровна, 
учитель 

английского языка 

Томский  

государственный 

педагогический 
институт имени 

Ленинского 

комсомола, 

высшее, 

47 31 31  - ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 
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специальность: 

английский и 

немецкий языки 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Петрова Алина 
Андреевна, 

учитель  

технологии 

Томский  
государственный 

педагогический 

университет,   

специальность: 

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства. 

21 8 8 Соответстви
е, 

Приказ  

№ 390-08 

от 

27.09.2021г. 

- ТОИПКРО «Возможности 
использования 3D 

моделирования и 

прототипирования в 

образовательном процессе»,  

16 часов, 2022г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Петров 

Сергей  
Васильевич, 

учитель  

физической  

культуры 

Томский  

государственный 
педагогический 

университет, 

высшее, 

специальность: 

физическая 

культура. 

31 13 13 Высшая  

категория, 
распоряжени

е ДОО ТО № 

1866-р 

от 

30.11.2021г 

ТГПУ «Организация 

эффективного 
взаимодействия участников 

образовательных отношений 

в условиях инклюзивного 

образования», 108 часов, 2020 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Полосмина Елена 

Васильевна,  
учитель 

английского языка 

Томский  

государственный 
педагогический 

университет, 

высшее, 

специальность: 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

25 25 25 Первая 

категория, 
распоряжени

е ДОО ТО № 

131-р 

от 01.03.2017 

г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 
компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Ратушная Наталья 
Александровна, 

учитель музыки 

Томское 
педагогическое 

училище №2, 

специальность: 

музыкальное 

воспитание,  

квалификация: 

учитель музыки. 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет, 

высшее, 
квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

33 33 33  - ТОИПКРО «Развитие 
современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 
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специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Родикова  

Инга  
Анатольевна, 

учитель русского 

языка и  

литературы 

Томский 

 государственный 
педагогический 

университет, 

высшее, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Профессиональна

я переподготовка: 

«Русский язык и 

литература: 
теория и методика 

преподавания в 

ОО» (ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск, 

2019г) 

29 29 29 Высшая  

категория, 
распоряжени

е   ДОО ТО 

№ 412-р 

от 

08.05.2019г. 

- ООО «Инфоурок» 
«Организация работы с 
обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»,  

72 часа, 2020г 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Родионова  

Алла 

Афанасьевна, 

педагог  

дополнительного  
образования 

Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт, 2004г, 
инженер 

Профессиональна

я переподготовка: 

ТГПУ, 

преподавание 

изобразительного 

искусства, 2017 

33 10 10 Первая 

категория, 

распоряжени

е   ДОО ТО 

№ 311-р 
от 

29.02.2021г. 

- ТГПК «Содержание и 

технологии работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 
образования», 16 часов, 

2020г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Сабирова  

Джамиля  

Тимершеховна, 

учитель русского 
языка и 

литературы 

1994г. Ленинск-

Кузнецкое 

педагогическое 

училище по 
специальности 

преподавание в 

начальных 

классах, 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов 

ТГПУ, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 
учитель русского 

языка и 

литературы 

(2000г.) 

 

33 33 33 Высшая  

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 
311-р 

29.02.2021г. 

-  ТОИПКРО «Формы и 

методы развития 

коммуникативных 

компетенций у школьников»,  
16 часов, 2021г.  

- «Центр непрерывного 

развития личности и 

реализации человеческого 

потенциала» «Методы и 

технологии 

профориентационной работы 

педагога-навигатора 

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее»,  

36 часов, 2021г. 

- ТОИПКРО «Развитие 
современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 
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Садыкова 

Фокия  

Хафизовна,  

учитель  

немецкого языка 

Ленинабадский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976, 

№777274 

факультет 
иностранных 

языков, 

специальность: 

немецкий язык, 

квалиф.: учитель 

немецкого языка. 

46 46 46 Соответстви

е, 

Приказ  

№ 41-01 

от 

10.06.2019г. 

- ТОИПКРО «Формы и 

методы развития 

коммуникативных 

компетенций у школьников»,  

16 часов, 2021г. 

- ТОИПКРО «Развитие 
современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Скомская 

Людмила  

Леонидовна,  

учитель  

английского языка 

Томский  

государственный 

педагогический 

институт, 

факультет 

иностранных 

языков,  
специальность: 

английский и 

немецкие языки,  

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

43 43 43 Первая 

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

71082-р 

от 

26.12.2019г. 
 

- ТГПК «Содержание и 

технологии работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования» 16 часов, 2020г. 

- ТОИПКРО «Развитие 
современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 
16 часов, 2022г. 

Сухушина Анна 

Александровна, 

педагог-психолог 

Томский  

государственный 

университет, 2000 

г, психолог 

26 26 26 Высшая  

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

530-р 

от 

31.05.2018г. 

- ТОИПКРО 

«Психологическая служба в 

системе общего 

образования», 80 часов, 2020 

г. 

- ТГУ «Психолого-

педагогические ресурсы 

работы с подростками 

группы риска», 72 часа, 

2021г. 

 
- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Тотымачева 

 Александра 

Александровна, 

учитель  

физической 

культуры 

Томский  

государственный 

педагогический 

университет, 

2011, 

специальность: 

физическая 
культура, 

квалификация по 

диплому – 

педагог 

физической 

23 11 11 Первая  

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

281-р 

от 

02.04.2018г. 

- ТГПК «Содержание и 

технологии работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

образования» 16 часов, 2020г. 

- ТОИПКРО «Развитие 
современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 
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культуры - МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 

государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 
16 часов, 2022г. 

Трофимова  

Алеся Юрьевна 

педагог 

дополнительного  

образования 

Томское 

 культурно- 

просветительское 

училище, средне- 

специальное, 

специальность: 

культурно- 

просветительская 

работа 

30 30 30 Первая 

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

281-р 

от 

02.04.2018г. 

ТГПУ «Организация 

эффективного 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

в условиях инклюзивного 

образования»,  

108 часов, 2020 г.   

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 
часов, 2022г. 

Турганова  

Нина 

Васильевна,  

учитель  

информатики 

Пермский  

политехнический 

институт, 1986г. 

ФГАОУ «НИ 

ТГУ», 

магистратура по 

направлению 

«математика», 

2019г 

47 18 18 Высшая  

категория, 

Распоряжени

е ДОО ТО № 

1068-р 

от 

25.12.2020г. 

ТГПУ «Организация 

эффективного 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

в условиях инклюзивного 

образования»,  

108 часов, 2020 г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 
образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Тюкаева  

Светлана 

Прокопьевна, 

учитель биологии 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт,     по 

специальности 

биология 

45 34 34  - ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Цибульская  

Елена  

Васильевна,  

учитель  

математики 

Томский  

государственный 

университет, 

ММФ, 

квалификация - 
математика 

 

45 38 38 Высшая  

категория, 

распоряжени

е ДОО ТО 

№ 1135-р 
от 

27.12.2018г. 

ТГПУ «Организация 

эффективного 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

в условиях инклюзивного 
образования»,  

108 часов, 2020 г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- ТОИПКРО 

«Цифровая образовательная 

среда общеобразовательной 

организации: условия, 
ресурсы, и инструменты», 32 

часа, 2022г.  

Черепенько  

Оксана  

Томский  

государственный 

23 23 23 Первая  

категория, 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 
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Хамитовна,  

учитель 

 немецкого 

языка 

педагогический 

университет, 

филологический 

факультет, 

учитель 

немецкого языка, 
русского языка и 

литературы, 1999 

распоряжени

е ДОО ТО 

№ 1866-р 

от 

30.11.2021г  

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

- МАУ ИМЦ 

«Обновленные федеральные 
государственные 

образовательные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 

16 часов, 2022г. 

Шимко  

Владимир  

Геннадьевич,  

учитель  

технологии 

Томский 

инженерно-

строительный 

институт,  

1982г., 

технологический 

факультет, 

производство 
строительных 

материалов и 

конструкций, 

инженер-

строитель 

46 28 28 Соответстви

е, 

Приказ  

№ 390-08 

от 

27.09.2021г. 

 ООО «Инфоурок» по 

программе «Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 2020 г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 
компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Штин Наталья 

Игоревна,  

педагог-

библиотекарь 

 

Томский  

государственный 

университет, 

высшее, 

юриспруденция, 

юрист 

Профессиональна
я переподготовка: 

«Библиотечно-

библиографическ

ие и 

информационные 

знания в 

педагогическом 

процессе» (ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск, 

2019г) 

27 3 3 Соответстви

е, 

Приказ  

№ 390-08 

от 

27.09.2021г. 

- ТОИПКРО «Развитие 

современных педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 18 

часов, 2022г. 

Наряду с этим необходимо учитывать следующие кадровые условия. 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия», имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологическое) образование по     другим профилям,     для реализации курса 

«Индивидуальные      и групповые      логопедические      занятия»      должны      пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагоги, участвующие в реализации АООП ООО, должны иметь высшее 

педагогические образование по другим профилям и пройти повышение квалификации по 

проблемам обучения обучающихся с ТНР. 

Наряду с этим необходимо учитываются следующие кадровые условия. 

Учитель-логопед, реализующий предметный курс «Развитие речи» и 

коррекционный курс «Индивидуальные и групповые логопедические занятия» должен 
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имеет высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологическое) образование по другим профилям, для проведения курсов «Развитие 

речи» и     «Индивидуальные     и групповые логопедические занятия» проходят 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагоги, участвующие в реализации АООП ООО, имеют высшее 

педагогические образование, повышают квалификацию по проблемам обучения 

обучающихся с ТНР. 
 

3.5.3. Описание психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Наряду с условиями, описанными в ООП ООО, необходимо создание условий, 

обеспечивающих специальные образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

−обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

−ведение специального учебного курса обучения и специфических средств 

обучения; 

− максимальное расширение образовательного пространства за пределы школы, 

приобретение разнообразного социального опыта, активизация сотрудничества и 

личностного общения обучающихся со сверстниками, другими детьми и взрослыми; 

− участие в образовательном процессе команды квалифицированных 

специалистов и родителей обучающегося, обеспечение непрерывности образовательно – 

коррекционного процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей и 

внеурочной деятельности, так и через специальные занятия, предусмотренные 

программой коррекционной работы; 

− учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений обучающихся; 

использование, при необходимости, специальных методов, приёмов и средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

− обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с 

индивидуальными особенностями здоровья обучающихся, их интересами и 

возможностями; 

−формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта 

осуществляется учителями-предметниками в соответствии с тяжестью проявления и 

структурой речевого нарушения и в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, 

участвующего в реализации образовательной программы, осваиваемой учащимся. 

Структура и содержание предметных уроков, а также видов деятельности во время 

внеурочных занятий должны носить коррекционную направленность и соответствовать 

специальным потребностям каждого обучающегося. 

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии с 

целевыми и содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с 

учетом речеязыковых возможностей обучающихся. 
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Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от 

индивидуальных особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным 

(аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании 

(аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала (например, 

текстовых задач и т.п.) в графический или предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 

иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) 

осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / 

или конкретные образцы. 

Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени для устного 

ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 

При необходимости соблюдения обучающимся по варианту 5.2 специального 

речевого и голосового режима (при заикании или в иных случаях) в его обеспечении 

принимают участие все участники образовательного процесса. 
 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе 

обучающихся с ТНР, базируется на нормах закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и подходах, прописанных в разделе 1.5.3 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ТНР опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом создания специальных условий 

обучения. 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных 

гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на 

оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к 

базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи учитывают вариативные 

формы обучения, тип образовательной организации, сетевую форму реализации 

образовательных программ, применяемые образовательные технологии, специальные 

условий получения образования обучающимися с ТНР с учетом их особых 

образовательных потребностей, обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные 

законодательством особенности организации     и осуществления     образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
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Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к 

Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего     профессионального     образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных     (муниципальных)     услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП 

ООО обучающихся с ТНР учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений 

развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на 

обязательную реализацию Программы коррекционной работы АООП ООО ТНР в объеме не 

менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия 

действует      механизм      финансового обеспечения образовательной      деятельности, 

отраженный в локальных нормативных актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ТНР не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных 

образовательных программ      основного общего      образования      обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

3.5.5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение адаптированной 

программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Должны соответствовать требованиям ФГОС ООО и современному состоянию 

информационно-коммуникационных средств. 

Помимо материально-технических условий, перечисленных в ООП ООО 

необходимо обеспечить: 

− технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

− специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические 

материалы; 

− при необходимости (в случае отсутствия устной и / или письменной речи) 

использование альтернативных средств коммуникации; 

− контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

В зональную структуру образовательной организации включаются логопедические 

кабинеты и кабинеты педагога-психолога. 

Оснащение данных кабинетов должно включать достаточный набор мебели, 
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специальные приспособления для ведения занятий (зеркала, наборы салфеток, зонды, 

дезинфицирующие материалы, и проч.), дидактические материалы; технические средства, с 

включением современных электронных устройств – проекторы, интерактивные доски, 

планшеты, компьютеры и проч.). 

Материально-технические условия реализации АООП ООО программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

оборудованы: 

-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

-помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

-информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

-актовый зал; 

-спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

-помещения для медицинского персонала; 

-административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

-участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Оценка материально-технических условиях реализации АООП ООО: 

 

№ 

п/п 

Компоненты 

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо / 

имеются в наличии 

1. Учебный кабинет 

русского языка и 

литературы 

1.6. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.8. Комплект технических средств 

(компьютер, МФУ, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска) 

1.9. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники) 

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов писателей; 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 
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раздаточные: дидактические карточки, 

раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради с печатной основой; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.8. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

2. Учебный кабинет  

иностранного  

языка 

1.5. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.6. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.7. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ, 

мультимедийный проектор, интерактивная 

доска) 

1.8. Фонд дополнительной литературы 

(словари) 

1.5.Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические карточки,  

рабочие тетради с печатной основой; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры.) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

4. Учебный кабинет 

истории и  

обществознания 

1.6. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.8. Комплект технических средств 

(компьютер, МФУ, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска) 

1.9. Фонд дополнительной литературы 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 
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(справочники) 

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы 

информационные; раздаточные: 

дидактические карточки, атлас с 

контурными картами,мультимедийные 

средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры.) 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

5. Учебный кабинет 

географии 

1.6. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.8. Комплект технических средств 

(компьютер, МФУ, мультимединый 

проектор, интерактивная доска) 

1.9. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

карты, модель земного шара; раздаточные: 

дидактические карточки, атласы с 

контурными картами, глобусы; мульти-

медийные средства: электронные приложе-

ния к учебникам, аудиозаписи, видео-

фильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры.) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

6. Учебный кабинет  

математики 

1.6. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.8. Комплект технических средств 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 
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(компьютер, МФУ, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска) 

1.9. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы; 

раздаточные: дидактические карточки, 

таблицы по математике, алгебре, 

геометрии; мультимедийные средства: 

электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры;  набор 

прозрачных геометрических тел с 

сечением, набор инструментов: линейка, 

циркуль, транспортир, треугольник) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

7. Учебный кабинет 

информатики 

1.6. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (доска 

маркерная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

компьютерный учащегося, стул  

учащегося, кондиционер) 

1.8. Комплект технических средств 

(компьютер/ МФУ для учителя, 

компьютеры для учеников, 

мультимедийный проектор, интерактивная 

доска) 

1.9. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники) 

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические карточки; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.8.Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 
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8. Учебный кабинет 

физики 

1.6. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, столы 

учащегося двухместные для кабинета 

физики, стул учащегося, стол 

демонстрационный, стол однотумбовый, 

шкаф физический для препаратов) 

1.8. Комплект технических средств 

(компьютер, МФУ, мультимединый 

проектор, интерактивная доска, 

демонстрационно-лабораторный комплекс 

педагога с набором датчиков и ноутбуком , 

расширенный лабораторный комплекс 

ученика с ноутбуком (12 шт), комплект 

оборудования «ГИА- лаборатория» 

(стандартный), стойка для наборов «ГИА») 

1.9. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

информационные плакаты; раздаточные: 

дидактические карточки, мультимедийные 

средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, комплект 

оборудования ЕГЭ: «Механика», 

«Молекулярная физика и термодинамика», 

«Оптика»,  «Электродинамика») 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

9. Учебный кабинет 

химии 

1.6. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося двухместный для кабинета 

химии, стул учащегося, демонстрациооный 

стол, шкаф химический, шкаф вытяжной 

химический, мойка) 

1.8. Комплект технических средств 

(компьютер, МФУ, мультимединый 

проектор, интерактивная доска,  цифровая 

лаборатория учащегося по химии с 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 
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нетбуком (базовый уровень) с комплектом 

дополнительного оборудования для 

лабораторных работ) 

1.9. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

программно- аппаратный комплекс  

учителя с комплектом посуды и расходных 

материалов, оборудованием общего 

назначения, оборудование и приборы для 

демонстрационного эксперимента, 

коллекциями, демонстрационными 

моделями, химическими реактивами 

(мелко фасованные «чистые» или 

«технические вещества» в размере годовой 

потребности для одного кабинета химии); 

раздаточные: дидактические карточки; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры.) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

10. Учебный кабинет 

биологии 

1.6. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося, 

демонстрационный стол, шкафы для 

кабинета биологии) 

1.8. Комплект технических средств 

(компьютер, МФУ, мультимединый 

проектор, интерактивная доска, 

программно- аппаратный цифровой 

измерительный комплекс учителя, 

программно-аппаратные лабораторные 

комплекты и оборудование с набором 

датчиков:  цифровая лаборатория 

учащегося по биологии с  нетбуком, 

цифровая лаборатория учащегося по 

физиологии, цифровая лаборатория  

учащегося по экологии  с нетбуком) 

1.9. Фонд дополнительной литературы 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

имеются в наличии 
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(справочники) 

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

модели, муляжи, динамические пособия, 

гербарии, коллекции препаратов; раздаточ-

ные: дидактические карточки,; мульти-

медийные средства: электронные приложе-

ния к учебникам, аудиозаписи, видео-

фильмы, электронные медиалекции) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

11. Учебный кабинет 

изобразительного 

искусства 

1.6. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.8. Комплект технических средств 

(компьютер, МФУ, мультимединый 

проектор, интерактивная доска) 

1.9. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции, мультимедийные средства: 

электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

12. Учебный кабинет 

музыки 

1.6. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.8. Комплект технических средств 

(компьютер, МФУ, мультимединый 

проектор, интерактивная доска, цифровое 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 
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фортепиано CASIO CDR -120BK, 

микрофон) 

1.9. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: плакаты 

информационные, репродукции портретов 

писателей, раздаточные: дидактические 

карточки, мультимедийные средства: 

электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции; тамбурин ручной, 

треугольник латунный, маракасы 

пластиковые) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

13. Учебный кабинет 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

1.6. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.8. Комплект технических средств 

(компьютер, МФУ, мультимединый 

проектор, интерактивная доска) 

1.9. Фонд дополнительной литературы 

(справочники, специальная литература, 

воинский устав) 

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия  и  

специальное оборудование (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

информационные плакаты, раздаточные: 

дидактические карточки; мультимедийные 

средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренировочный 

демонстрационный манекен, противогазы) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

14. Учебный кабинет 1.6. Нормативные документы, локальные имеются в наличии 
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технологии  

(девочки) 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.8. Комплект технических средств 

(компьютер, МФУ, мультимединый 

проектор, интерактивная доска, швейная 

машина Brother, швейная машина Janom, 

оверлок, гладильная доска, утюг) 

1.9. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы; 

раздаточные: дидактические карточки; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, манекен) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

15. Учебные  

мастерские 

1.6. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.8. Комплект технических средств 

(компьютер, МФУ, мультимединый 

проектор, интерактивная доска, тисы 

слесарные, станок токарный WML-1-02, 

станок токарный WML-1-04, станок 

шлифовальный WMS -5-03, станок 

заточный «Кратон», верстак слесарный 

ВС-4м, табурет к верстаку, тиски 

слесарные поворотные, верстак столярный 

«Profi, станок сверлильный DM- 16-450)   

1.9. Фонд дополнительной литературы 

(справочники) 

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия и 

специальное оборудование (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы; 

раздаточные: дидактические карточки; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 
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видеофильмы, электронные медиалекции; 

набор сверел от 3.3мм до 25мм  55 in в 

каждом комплекте, ножницы по металлу,  

наборы напильников трехгранный, 

плоский, квадратный,  круглый, линейка 

измерительная стальная,  молотки, 

плоскогубцы, круглогубцы, дрель 

электрическая «Кратон», шуруповерт 

аккумуляторный «Матрикс», угольник 

столярный, выжигатель по дереву, набор 

рашпилей, зубило с протектором, рубанок 

деревянный, стамеска-долото, лобзик) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

16. Кабинет  

психолога 

1.6. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (стол 

учителя, стул учителя, стол учащегося, 

стул учащегося, конференц-стол) 

1.8. Комплект технических средств 

(компьютер, МФУ) 

1.9. Фонд дополнительной литературы  

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы; 

раздаточные: дидактические карточки; 

мультимедийные средства: аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

17. Кабинет логопеда 1.6. Нормативные документы, локальные 

акты 

1.7. Комплект школьной мебели (стол 

учителя, стул учителя, стол учащегося, 

стул учащегося, стол логопедический) 

1.8. Комплект технических средств 

(компьютер, МФУ) 

1.9. Фонд дополнительной литературы  

1.10. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия и 

специальное оборудование (печатные 

пособия демонстрационные: плакаты 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

имеются в наличии 
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информационные; раздаточные: 

дидактические карточки; мультимедийные 

средства: аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции; зеркало 

индивидуальное для логопедических 

занятий, таймер механический, устройство  

для помощи в обучении правильному 

речевому дыханию «Носовая флейта», 

дудочка - флейта, профессиональный 

логопедический зонд для постановки 

звуков с металлическим шариком,  зеркало 

для обследования ротовой полости) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 
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Информационно-методические условия реализации ООП ООО в МАОУ СОШ № 25. 
 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Под информационно-

образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных      информационно-телекоммуникационных средств      и      педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных      и профессиональных задач      с      применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; — 

единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; — 

предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; — 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; — 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; Учебно-

методическое и информационное оснащение в МАОУ СОШ № 25 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); — 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
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лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой

 деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— 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 мультимедиасо-

провождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

№ 

п/п 

Компоненты информационно-образовательной среды Наличие  

компонентов 

ИОС 

1.  Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому 
предмету, курсу, модулю обязательной части учебного плана ООП 
ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету 
обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

В наличии, 

обеспеченность 

– 100% 

2.  Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные 
пособия по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему 
в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра 
учебника по предмету на одного обучающегося 

В наличии, 

обеспеченность 

– 100% 

3.  Фонд дополнительной литературы художественной и научно-
популярной, справочно-библиографических, периодических 
изданий, в том числе специальных изданий для обучающихся с ОВЗ 

В наличии, 

обеспеченность 

– 100% 

4.  Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 
■ натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы для экспериментов, 
коллекции народных промыслов и др.); 

■ модели разных видов; 
■ печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции 

портретов и картин, альбомы изобразительного материала и др.; 
раздаточные: дидактические карточки, пакеты-комплекты 
документальных материалов и др.); 

В наличии, 

обеспеченность 

– 100% 
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■ экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы), 
мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы) 

5.  Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен 
доступ для всех участников образовательного процесса) 

В наличии, 

обеспеченность 

– 100% 

6.  Информационно-телекоммуникационная инфраструктура В наличии 

 

7.  Технические средства, обеспечивающие функционирование 
информационно-образовательной среды 

В наличии, 

обеспеченность 

– 100% 

8.  Программные инструменты, обеспечивающие функционирование 
информационно-образовательной среды 

В наличии 

9.  Служба технической поддержки функционирования 
информационно-образовательной среды 

В наличии 
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	Ценности научного познания:

	Метапредметные результаты.
	Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны отражать:
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	оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента);
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	общение:
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	1) самоорганизация:
	выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);
	самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
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	3)эмоциональный интеллект:
	различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
	выявлять и анализировать причины эмоций;
	1) принятие себя и других:

	2.3.1. Пояснительная записка



