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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

Программа) разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 и с учетом 
Федеральной образовательной программы основного общего образования (утвер-
ждена приказом Минпросвещенитя РФ от 16.11.2022 г. №993). 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 
содержания и планируемых результатов ФОП ООО. 

При разработке Программы предусмотрено применение при реализации обяза-
тельной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности». 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы 
учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных 
модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образователь-
ный процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при 
учете установленного ФГОС соотношения обязательной части и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели реализации Программы 

Цели реализации Программы: 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых ре-
зультатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 
- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивиду-

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

Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусматривает 
решение следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса 
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федера-
ции, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интере-
сов, способностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
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семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-
вья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образова-
ния; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающи-
мися, в т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-
вания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. проявивших выдаю-
щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 
общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 
организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, про-
фессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

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

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 
- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающе-
гося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

- принцип учёта ФГОС ООО: Программа базируется на требованиях, предъявля-
емых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 
обучения на уровне основного общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образова-
тельной организации Программа характеризует право получения образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает меха-
низмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной дея-
тельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обеспечивает 



 

6 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, преду-
сматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 
(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает возможность 
и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обуче-
ния детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мне-
ния родителей (законных представителей) обучающегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специ-
фики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает 
связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учеб-
ного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 
программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 
не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физиче-
скому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, орга-
низация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требовани-
ям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федера-
ции 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. 
(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Феде-
рации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. 
(далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации Программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающих-
ся.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 
составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 
нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гиги-
еническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучаю-
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щихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для уско-
ренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего образо-
вания в порядке, установленном локальными нормативными актами образователь-
ной организации. 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образователь-
ные потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных условий 
организации образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального 
благополучия каждого обучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
ции воспитания и обучения.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает це-
левой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-
зультаты реализации Программы, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 
Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающи-
мися Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта 
система их оценки. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные 
на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- рабочую программу воспитания. 
Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Исто-

рия», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» непосредственно применяются федеральные рабочие программы. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся со-
держит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учеб-
ных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-
сальных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной и направле-
на на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, на развитие личности обучающихся, достижение ими результатов осво-
ения Программы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности. Она имеет модульную структуру и включает целевой, содержатель-
ный и организационный разделы. 
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Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной деятельно-
сти, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все перечислен-
ные планы разработаны на основе соответствующих федеральных планов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Програм-
мы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных 
учебных планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным це-
лям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система 
личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учеб-
ной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-
ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-
ренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обучающих-
ся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

- гражданского воспитания,  
- патриотического воспитания,  
- духовно-нравственного воспитания,  
- эстетического воспитания,  
- физического воспитания,  
- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия,  
- трудового воспитания,  
- экологического воспитания,  
- осознание ценности научного познания,  
а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющим-

ся условиям социальной и природной среды. 
Метапредметные результаты включают: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных пред-
метов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универ-
сальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практи-
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ке; 
- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работника-
ми и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информа-
ционных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения 
информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 
действия, составляющие умение овладевать: 

- познавательными УУД; 

- коммуникативными УУД; 

- регулятивными УУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базовые 
логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информаци-
ей. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность 
социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, само-
контроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 
- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 
области; предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра-
зованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании учеб-
ных и социальных проектов. 

Предметные результаты: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 
знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного 
общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 
образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 
мира в целом, современного состояния науки. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям обра-
зовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Программу, 

является ФГОС ООО независимо от формы получения ООО и формы обучения. 
Таким образом, ФГОС ООО определяет основные требования к образовательным 
результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в ГБОУ 
НАО «Основная школа п.Усть-Кара» и служит основой при разработке соответ-
ствующего локального нормативного акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 
Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффек-
тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа проце-
дур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа атте-
стационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-
кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 
базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируе-
мых результатах освоения обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 
- психолого-педагогическое наблюдение; 
- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Внешняя оценка включает: 
- независимую оценку качества образования; 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерально-

го уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки ГБОУ НАО «Основная школа 

п.Усть-Кара» реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 
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подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обу-

чающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функцио-
нальной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критерия-
ми оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 
выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 
так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достиже-
ния обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 
ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся ре-
шать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обуча-
ющимися в ходе учебного процесса.  

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незна-
ния, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 
учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
- оценку предметных и метапредметных результатов; 
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки дина-

мики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 
оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результа-
тов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практи-
ческих (в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обу-
чающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку до-
стижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 
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личностных результатов, проявляющихся: 

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной органи-
зации;  

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего со-
циального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельно-
сти;  

- ответственности за результаты обучения;  
- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

т.ч. выбор профессии;  
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

учебных предметов. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, аноним-
ных) данных. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а также систему меж-
дисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освое-
ния программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овла-
дение: 

- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декодиро-
вание информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию собесед-
ника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагоги-
ческими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 
отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, зада-
вать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнером); 

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и за-
дачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 
задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осу-
ществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и спосо-
бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администра-
цией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается реше-
нием педагогического совета образовательной организации. Инструментарий 
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строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 
по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятив-
ных, коммуникативных и познавательных УУД. 

Формы оценки: 
- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредмет-

ной основе; 
- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 
- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных УУД - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 
и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 
менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - 
проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 
межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоя-
тельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятель-
ности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результа-
тивную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 
- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 
- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкаль-
ного произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
- отчетные материалы по социальному проекту. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направлен-

ности проекта разрабатываются образовательной организацией. 
Проект оценивается по следующим критериям: 
- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить 
проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 
решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 
решения и других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать и 
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управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурс-
ные возможности для достижения целей; 

- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентирова-
ны на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 
и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-
чающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учеб-
ных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуни-
кативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 
направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и по-
нимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание ро-
ли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, 
знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 
или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познава-
тельных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов дея-
тельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преоб-
разованию при решении учебных задач/проблем, в т.ч. в ходе поисковой деятель-
ности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использова-
ние приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных про-
блем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 
контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 
обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 
реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 
ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 
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Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 
включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирова-
ния и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), 
практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-
ходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные проце-
дуры); 

- график контрольных мероприятий. 
 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организа-
ции с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образо-
вания. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа 
(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учеб-
ных предметов познавательными средствами, в т.ч.: средствами работы с инфор-
мацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 
оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диа-
гностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивиду-
ализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-
движения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 
усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятель-
ность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогиче-
ским работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебно-
му предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) 
с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
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тематических планируемых результатов по учебному предмету. 
Внутренний мониторинг 
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
- стартовая диагностика; 
- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценка уровня функциональной грамотности; 
- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, ана-
лиза посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педа-
гогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается реше-
нием педагогического совета ГБОУ НАО «Основная школа п.Усть-Кара» 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки реко-
мендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и 
(или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

При разработке учителями тематического планирования федеральных рабочих 
программ необходимо воспользоваться сервисом «конструктор образовательных 
программ», перейдя по ссылке https://edsoo.ru/constructor/  

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 
ЯЗЫК» 

Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосредствен-
ное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Русский 
язык». 

п. 19 «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Федеральной образовательной программы ООО. 
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200201  

 

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Изучение учебного предмета «Литература» предусматривает непосредственное 
применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Литература». 

«Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература»» Феде-
ральной образовательной программы ООО.  

https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-literatura-5-9-klassy  

При разработке учителями календарно-тематического планирования федераль-
ных рабочих программ педагоги пользуются сервисом «конструктор образователь-
ных программ», перейдя по ссылке https://edsoo.ru/constructor/   

 

 

https://edsoo.ru/constructor/
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200201
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-literatura-5-9-klassy
https://edsoo.ru/constructor/
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 
ЯЗЫК (НЕНЕЦКИЙ)» 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/20020335  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (ненецкий) язык» (предмет-
ная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – програм-
ма по родному (ненецкому) языку, родной (ненецкий) язык, ненецкий язык) разра-
ботана для обучающихся, слабо владеющих и (или) не владеющих родным (ненец-
ким) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планиру-
емые результаты освоения программы по родному (ненецкому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (ненецкого) язы-
ка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 
определению планируемых результатов. 

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

Планируемые результаты освоения программы по родному (ненецкому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 
уровне основного общего образования, а также предметные результаты за каждый 
год обучения. 

Пояснительная записка. 
Программа по родному (ненецкому) языку разработана с целью оказания мето-

дической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 
Программа по родному (ненецкому) языку способствует созданию условий для 

сохранения и развития ненецкого языка как одного из языков коренных малочис-
ленных народов Крайнего Севера, сохранению культурного многообразия и языко-
вого наследия многонационального народа Российской Федерации. Программа по 
родному (ненецкому) языку направлена на расширение лингвистического кругозо-
ра обучающихся, развитие логического мышления, способности анализировать, 
сравнивать, классифицировать языковые  единицы,  проводить  выводы.  В  

процессе  изучения  системы ненецкого языка обучающиеся взаимодействуют с 
языковой картиной мира ненецкого народа, что способствует формированию би-
лингвальной личности.  

Учебный материал программы по родному (ненецкому) языку распре-
делён в соответствии с рекомендуемой последовательностью изучения тем, кото-
рая, в свою очередь, основана на логике развития предметного содержания, 
учитывает возрастные особенности обучающихся, а также знания 

и навыки, полученные на предыдущем образовательном уровне. 
В содержании программы по родному (ненецкому) языку выделяются следую-

щие содержательные линии: общие сведения о языке, язык и культура, разделы 
науки о языке, текст, предметное содержание речи. 

Изучение родного (ненецкого) языка направлено на достижение следующих це-
лей: 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/20020335
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- формирование системы знаний о структуре ненецкого языка; 
- развитие коммуникативных умений на ненецком языке в основных видах рече-

вой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 
- формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, использовать языковые средства в устной и письменной речи; 
- приобщение обучающихся к ненецкой культуре, воспитание любви и уважения 

к родному краю, к ненецкому языку как духовной ценности народа. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (ненецкого) языка, 

– 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание обучения в 5 классе. 
Общие сведения о языке. Язык и культура. 
Родной (ненецкий) язык как язык ненецкого народа. Общее представление о не-

нецком языке среди других самодийских языков. Ненецкий язык в уральской язы-
ковой семье. 

История создания письменности на ненецком языке. 
Формы функционирования современного ненецкого языка: литературно-

письменный язык, территориальные говоры по регионам. Понятие о литературно-

письменном языке. 
Предметное содержание речи. 
Я и моя семья. Школа и школьная жизнь. Каникулы. Моё домашнее животное. 

Профессии в моей семье. Праздники в моей семье. Природа: дикие и домашние 
животные. Погода. Времена года. Малая родина – мой посёлок. Наша Родина. 
Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). Участие в 
диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию (в рамках изученного). 
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. Понимание 

на слух речи учителя и одноклассников. Восприятие и понимание на слух неслож-
ных адаптированных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебно-

практической задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
 запрашиваемой информации, с использованием наглядности и без использования 

наглядности. Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные 
тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникнове-
ния в их содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с
 пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информа-
ции. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает игнорирование 
незнакомых слов, не существенных для понимания основного содержания прочи-
танного. 

Умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. Виды 



 

19 

чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Создание устного или письменного монологического высказывания с использо-

ванием образца, плана, иллюстраций (в рамках изученного). 
Написание мини-сочинения с использованием собственного жизненного опыта. 
Разделы науки о языке. 
Лексика. 
Лексическое значение слова и грамматическое значение слова. Особенности 

словарного состава ненецкого языка. Синонимы, антонимы, омонимы. Лексика 
ненецкого языка с точки зрения её происхождения: исконно ненецкие слова, заим-
ствованные слова. Архаизмы и неологизмы. Способы образования неологизмов. 
Ознакомление с русско-ненецкими и ненецко-русскими словарями, их роль в овла-
дении словарным богатством языка. 

Обогащение активного словарного запаса за счёт слов профессиональной лекси-
ки оленеводов, охотников и рыбаков, и слов, связанных с новыми профессиями и 
отраслями производства в связи с промышленным освоением Крайнего Севера. 

Фонетика, графика, орфоэпия. 
Обобщающее повторение. Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль 

звука. Звуки и буквы. Звуки: гласные и согласные, долгие и краткие гласные, твёр-
дые и мягкие, звонкие и глухие согласные. Способы обозначения при письме дол-
готы и краткости гласных. Особенности образования звонкого и глухого гортанных 

смычных. Гортанные смычные звуки и буквы (знаки): [՚] – (’) звонкий гортанный 
смычный, [”] – (”) глухой гортанный смычный. 

Гортанные смычные звуки и буквы (знаки) ՚ и ” в основе и в конце слова. 
Озвончение и оглушение согласных звуков на стыке двух слов под влиянием 

гортанных смычных звуков 

Употребление гортанных смычных в разных частях речи с определёнными 

грамматическими. формами ((’) звонкий гортанный смычный – в формах двой-
ственного числа, (”) глухой гортанный смычный – в формах множественного чис-
ла). 

Использование знания алфавита ненецкого языка при поиске информации в сло-
варях, справочниках, энциклопедиях. 

Морфология. 
Система частей речи в ненецком языке. Части речи как лексико- грамматические 

разряды слов. Грамматическое значение слова и его отличие от лексического зна-
чения. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

Имя существительное как часть речи. Лексическое значение, основные грамма-
тические признаки, синтаксическая роль имени существительного. Роль имён су-
ществительных в предложении. Собственные и нарицательные имена существи-
тельные, одушевлённые, неодушевлённые. Изменение существительных по числам 
(единственное, двойственное, множественное) и по падежам (основное склонение). 
Лично-притяжательные формы склонения имён существительных единственного 
числа предмета по всем падежам. 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений. Разряды ме-
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стоимений. Личные местоимения и их изменение по падежам и числам. Склонение 
личных местоимений и их роль в предложении. 

Имя числительное как часть речи. Простые, составные имена числительные. Раз-
ряды имён числительных. Количественные, порядковые числительные. Склонение 
количественных, порядковых числительных. Роль числительных в предложении. 

Имя прилагательное как часть речи. Роль имени прилагательного в предложе-
нии. Понятие о разрядах имён прилагательных: качественные и относительные 
имена прилагательные. Способы образования имён прилагательных от разных 
частей речи. 

Глагол как часть речи. Значение, формы. Начальная форма глагола (инфинитив). 
Основа глагола. Времена глагола. Глаголы переходные и непереходные. Наклоне-
ния глагола. Изъявительное наклонение глагола. Повелительное наклонение глаго-
ла 1 типа спряжения. Несовершенный вид глагола. Синтаксическая роль глагола. 

Использование справочника: грамматики ненецкого языка в таблицах. 
Синтаксис. 
Словосочетание, главное и зависимое слово в словосочетании (ознакомление). 

Простое предложение. Порядок слов в предложении. Простое предложение и его 
коммуникативная функция. Главные и второстепенные члены предложения. До-
полнение. Определение. Обстоятельство. Виды предложений по цели высказыва-
ния. Предложения с однородными членами предложения. Синтаксический разбор 
простого предложения. 

Понятие о прямой и косвенной речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 
прямой речи косвенной. 

Текст 

Речевая деятельность. Диалогическая и монологическая речь. 
Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, различение текста и 

группы предложений, не связанных между собой темой, основной мыслью. Тема, 
заголовок. 

Нахождение в тексте изучаемого языкового материала. Нахождение в тексте 
личных местоимений как средства связи предложений. 

 

Содержание обучения в 6 классе. 
Общие сведения о языке. Язык и культура. Ненецкий язык как язык ненец-

кого народа. 
Осмысление элементарных сведений о происхождении ненецкого языка. Озна-

комление с северосамодийскими языками: ненецкий лесной язык и ненецкий тунд-
ровый язык. 

Связь языка и культуры народа. 
Из истории создания письменности на ненецком языке: Г.Н. Прокофьев, А.П. 

Пырерка, Н.М. Терещенко, М.Я. Бармич. Ненецко-русские и русско- ненецкие 
словари, умение пользоваться словарями. 

Предметное содержание речи. 
Я и моя семья. Мои увлечения. Мои друзья. Школа. Изучаемые предметы и от-
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ношение к ним. Природа: дикие и домашние животные. Погода. Времена года. 
Профессии в посёлке (в городе). Праздники в моём посёлке. Малая Родина. Нарь-
ян-Мар – столица Ненецкого автономного округа. Наша Родина. Здоровый образ 
жизни. Режим дня. Из истории создания ненецкой письменности. 

Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). Участие 
в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию (в рамках изученного). 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников. 
Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных текстов, содержа-

щих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содер-
жание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с использова-
нием наглядности или без ее использования. 

Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, содер-
жащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их со-
держание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с понима-
нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с исполь-
зованием наглядности или без ее использования. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает игнорирование 
незнакомых слов, не существенных для понимания основного содержания прочи-
танного. 

Умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. Виды чте-
ния: ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устного или письменного монологического высказывания с использо-
ванием образца, плана, иллюстрации или без использования образца (в пределах 
изученного). 

Создание устного связного монологического высказывания основного содержа-
ния прочитанного текста (пересказ). 

Разделы науки о языке. 
Лексика. 
Лексическое значение слова. Обобщающее повторение изученного в 5 классе. 
Фонетика, графика, орфоэпия. 
Система звуков речи: гласные и согласные. Способы обозначения долготы, крат-

кости гласных при письме. Оглушение звонких согласных [б], [д] перед глухими, 
произношение и написание (на материале изучаемой лексики). Произношение и 
написание слов с сочетанием [ӈг]. Фонетический разбор слова. 

Морфология. Части речи в ненецком языке. 
Обобщающее повторение частей речи по темам: Имя существительное. Склоне-

ние, падеж имени существительного. Местоимение как часть речи. Имя числитель-
ное как часть речи. Имя прилагательное как часть речи. Глагол. 

Имя существительное. Склонение имён существительных в единственном числе. 
Существительные II класса 1 группы и 2 группы. Склонение существительных в 
лично-притяжательных формах. 
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Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Указательные местоимения. 
Особенности склонения указательных местоимений и их роль в предложении. 

Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных. Количественные 
и порядковые числительные. Способ образования порядковых числительных, спо-
соб образования количественных числительных от 11 до 19, круглых десятков и 
сотен. Простые и сложные количественные числительные. Склонение числитель-
ных 1 и 2 класса. Особенности сочетания числительных с существительными. 
Употребление числительных в речи. 

Значение и употребление послелогов. Роль послелога в предложении. 
Значение глагола и его формы. Наклонения глагола. Повелительное наклонение 

глагола. Типы спряжения глаголов. Морфологический разбор глагола. 
Наречие как часть речи. Наречия места, времени, образа действия. 
Морфологический разбор наречий. 
Синтаксис. 
Синтаксический разбор простого предложения. 
Текст. 
Общее понимание смысла прочитанного текста. Определение заголовка, соответ-

ствующего содержанию текста. Нахождение в тексте изучаемого языкового мате-
риала. Нахождение в тексте указательных местоимений как средства связи пред-
ложений. Нахождение в тексте запрашиваемой информации. 

Восстановление деформированного текста. 
Повествование как развитие событий во времени. Рассказ. Составление плана и 

краткий пересказ. 
 

Содержание обучения в 7 классе. 
Общие сведения о языке. Язык и культура. 
Сведения о ненецком языке. Разнообразие форм функционирования современно-

го ненецкого языка: литературно-письменный язык, территориальные говоры (кол-
гуевский, канинский, малоземельский, большеземельский, таймырский, ямаль-
ский). Общее и особенное. 

История создания письменности на ненецком языке, учёные, работающие над 
составлением словарей ненецкого языка и учебников на ненецком языке. 

Предметное содержание речи. 
Семья и мои друзья. Домашние обязанности. Свободное время, мои увлечения. 

Наши верные друзья – животные. Моя школьная жизнь. Природа: дикие и домаш-
ние животные. Погода. Времена года. Современный мир профессий. Праздники в 

Ненецком автономном округе. Наша Родина – Россия. Окружающий мир. Природа. 
Экология. Здоровый образ жизни. Учёные, внёсшие вклад в создание ненецкой 

письменности. Ненецкая культура: вчера, сегодня, завтра. 
Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). Участие 

в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию, комбинированный диалог (в рамках изученно-

го). 
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Понимание на слух речи учителя и одноклассников. 
Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных текстов, содержа-

щих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содер-
жание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с использова-
нием наглядности или без ее использования. 

Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, содер-
жащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их со-
держание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с понима-
нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с исполь-
зованием наглядности или без ее использования. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает игнорирование 
незнакомых слов, не существенных для понимания основного содержания прочи-
танного. 

Умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. Виды 
чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее. 

Создание устного или письменного монологического высказывания с использо-
ванием жизненного опыта, образца, плана, иллюстрации, ключевых слов или без 
использования образца (в пределах изученного). 

Создание устного или письменного связного монологического высказывания с 
описанием (предмета или местности, одежды, домашнего животного). 

Разделы науки о языке. 
Обобщающее повторение частей речи по темам: Имя существительное. Имя чис-

лительное. Местоимение. Послелог. Глагол. Формы глагола. 
Фонетика ненецкого языка. Фонетические закономерности ненецкого языка. Че-

редование гласных и согласных звуков. 
Морфология. Части речи в ненецком языке. 
Имя существительное как часть речи. Роль имён существительных в предложе-

нии. 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Отрицательные местоиме-

ния. Неопределённые местоимения. Склонение местоимений. 
Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных. Способы обра-

зования имён числительных. Склонение имён числительных. Словообразователь-
ные формы имён числительных. 

Значение глагола и его формы. Наклонения глагола. Предположительное накло-
нение глагола. Предположительно- долженствовательное наклонение глагола. 
Желательное наклонение. 

Причастие как часть речи. Формы причастий. Причастия неопределённого вре-
мени. Причастия прошедшего времени. Причастия будущего времени. 

Деепричастие как часть речи. Неопределённая форма деепричастия. 
Условная форма деепричастия. 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Наречия времени. Наречия образа 

действия. 
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Использование справочника: грамматики ненецкого языка в таблицах. 
Предложение и его коммуникативная функция. Главные и второстепенные чле-

ны предложения. Виды предложений по цели высказывания. Синтаксический раз-
бор предложения. 

Текст. 
Понимание основного смысла прочитанного текста. Ориентирование в содержа-

нии текста. Деление текста на смысловые части (абзацы). 
Нахождение в тексте запрашиваемой информации. Нахождение в тексте изучае-

мого языкового материала. Распознавание средств связи предложений и частей 
текста (формы слова, синонимы, местоимения, повтор слова). 

Составление простого плана, краткий пересказ. 
Текст-описание. Составление текста сочинения-описания о любимом домашнем 

животном. 
 

Содержание обучения в 8 классе. 
Общие сведения о языке. Язык и культура. 
Территория расселения ненецкого народа и его этническое окружение. Ненецкий 

язык среди других самодийских языков. Общее в культуре народов. Вклад первого
 ненецкого учёного А.П. Пырерки в развитие пись-

менности, составления словарей ненецкого языка, учебников, записи 

фольклора. 
Предметное содержание речи. 
Семья и мои друзья. Межличностные взаимоотношения. Домашние обязанности. 

Свободное время, мои увлечения. Моя школьная жизнь. Мир профессий. Кем хочу 
стать. Окружающий мир. Природа. Экология. Здоровый образ жизни. А.П. Пы-
рерка – первый ненецкий учёный. Ненецкая культура: вчера, сегодня, завтра. Наша 
Родина – Россия. 

Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). Участие 
в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, комбинированный диалог (в рамках изученно-
го). 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников. 
Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных текстов, содержа-

щих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содер-
жание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, содер-
жащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их со-
держание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с понима-
нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста, игнорируя незнакомые сло-
ва, не существенные для понимания основного содержания прочитанного. 

Умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать 
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на вопросы. 
Виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее. 
Создание устного или письменного монологического высказывания с использо-

ванием жизненного опыта, образца, плана, иллюстрации, ключевых слов или без 
использования образца (в пределах изученного). 

Создание устного или письменного связного монологического высказывания в 
форме сообщения на заданную тему с использованием презентации. 

Разделы науки о языке. 
Повторение. 
Лично-притяжательные формы имён существительных единственного числа. 

Местоимение. Имя числительное. Глагол. Формы глагола. Наречие. 
Фонетика. 
Фонетические закономерности ненецкого языка. Выпадение звуков. 
Добавление звуков. Стяжение слогов. 
Морфология. 
Имя существительное.  

Лично-притяжательныеформыимён существительных единственного числа 
предмета во всех падежах. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Определительные место-
имения. Вопросительные местоимения. Склонение местоимений. 

Значение имени числительного. Разряды имён числительных. Способы образо-
вания имён числительных. Склонение числительных. 

Глагольные имена. Употребление глагольных имён. Группы глагольных 

имён. 
Отрицательные  глаголы.  Самостоятельные  отрицательные  глаголы. 
Спряжение отрицательных глаголов. Вспомогательные отрицательные глаголы. 

Спряжение вспомогательных отрицательных глаголов. 
Причастие как часть речи. Формы причастий. Причастия неопределённого вре-

мени. Причастия прошедшего времени. Причастия будущего времени. 
Деепричастие как часть речи. Формы деепричастий. Условная форма дееприча-

стия. Спряжение условного деепричастия в лично-притяжательной форме. 
Использование справочника грамматики ненецкого языка в таблицах. 
Текст. 
Понимание основного содержания прочитанного. Предвосхищение содержания 

текста, вероятностное прогнозирование. Деление текста на смысловые части (абза-
цы). Составление простого плана. Поиск в тексте запрашиваемой информации. 

Нахождение в тексте изучаемого языкового материала. Распознавание средств 
связи предложений и частей текста (формы слова, синонимы, местоимения, повтор 
слова). 

Составление сообщения с презентацией по теме «Моя Родина – Россия». 
 

Содержание обучения в 9 классе. 

Общие сведения о языке. Язык и культура. Роль родного языка в жизни человека. 
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Роль учёных и писателей, создающих произведения на ненецком языке, в разви-
тии ненецкого языка и культуры. 

Предметное содержание речи. 
Семья и мои друзья. Межличностные взаимоотношения. Мои увлечения. Моя 

школьная жизнь. Мир профессий. Кем хочу стать. Окружающий мир. Природа. 
Экология. Средства массовой информации на ненецком языке. Учёные и писатели, 
внёсшие вклад в создание и развитие ненецкой письменности. Ненецкая культура и 
ненецкий фольклор. Моя Родина – Россия. 

Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). Участие 
в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, комбинированный диалог, диалог-обмен мнени-
ями (в рамках изученного). 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников. 
Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных текстов, содержа-

щих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содер-
жание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, содер-
жащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их со-
держание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с понима-
нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста, игнорируя незнакомые сло-
ва, не существенные для понимания основного содержания прочитанного. 

Умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать 
на вопросы. 

Виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее. 
Создание устного или письменного монологического высказывания с использо-

ванием жизненного опыта, образца, плана, иллюстрации, ключевых слов или без 
использования образца (в пределах изученного). 

Создание устного или письменного связного монологического высказывания с 

выражением своего мнения по отношению к прочитанному, к событиям или фак-
там, по отношению к обсуждаемой теме. 

Разделы науки о языке. 
Повторение по темам: Имя существительное. Лично- притяжательные суффиксы 

имён существительных единственного числа предмета. Местоимение. Имя числи-
тельное. Глагол. Формы глагола. 

Фонетика. Графика. Орфография. 
Графика. Ненецкий алфавит. Соотношение звуков и букв. Йотированные буквы. 

Твёрдый и мягкий знаки. Фонетический разбор слова. 
Морфология. 
Имясуществительное. Лично-предназначительные формы имён существительных. 

Местоимение. Разряды местоимений. Лично-определительные местоимения. Скло-
нение лично-определительных местоимений.  
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Глагол Глагол совершенного вида. Формы проявления действия 
глагола. 

Ознакомление с формами длительного, многократного, обычного действия глаго-
лов. 

Деепричастие как часть речи. Употребление деепричастий. 
Отрицательные формы деепричастий. 
Служебные части речи. Союзы. Значение союзов. Сочинительные и подчини-

тельные союзы. 
Междометия. Значение и образование междометий. Классификация междоме-

тий по значению. 
Использование справочника: грамматики ненецкого языка в таблицах. 
Синтаксис. 
Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение. Порядок слов в предложении. Главные 

члены предложения. Подлежащее. Выражение подлежащего. Сказуемое. Простое 
глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Простое именное сказуе-
мое. Составное именное сказуемое. Второстепенные члены предложения. 

Текст. 
Определение содержания текста по заголовку, вероятностное прогнозирование. 

Понимание основного содержания прочитанного текста. Поиск запрашиваемой 
информации. Нахождение в тексте изучаемого языкового материала. 

Распознавание средств связи предложений и частей текста. 
Работа с текстом: оценка информации. Оценка утверждения, сделанного в тексте, 

исходя из своих знаний и представлений и своего жизненного опыта. 
Выражение собственного мнения о прочитанном. Составление текста- рассужде-

ния в форме мини-эссе, синквейна. 
Планируемые результаты освоения программы по родному (ненецкому) 

языку на уровне основного общего образования. 
В результате изучения родного (ненецкого) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные резуль-
таты: 

1)гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, ува-

жение 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 произве-
дениях, написанных на родном (ненецком) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представ-

ление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-
культурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на 
основе примеров из литературных произведений, написанных на родном (ненец-
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ком) языке; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопо-

ниманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной 
организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждаю-
щимся в ней; волонтёрство); 

2)патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, понимание роли родного (ненецкого) языка в жизни 
народа, проявление интереса к познанию родного (ненецкого) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов 

России, ценностное отношение к родному (ненецкому) языку, к достижениям 
своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произ-
ведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, историче-
скому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожи-
вающих в родной стране; 

3)духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных по-
ступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обще-
ственного пространства; 

4)эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 
важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

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

5)физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и чита-
тельского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил 
безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-
ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 
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опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

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

6)трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

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

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траекто-
рии образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 
и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 
7)экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оцен-
ки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 
выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

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

8)ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 
овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 
познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-
ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9)адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-
родной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм 
и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообще-
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ствах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно-
сти, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 
среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, от-
крытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компе-
тенции из опыта других; 

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

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в об-
ласти 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 гло-
бальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измене-
ния и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; вос-
принимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 
позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие га-
рантий успеха. 

В результате изучения родного (ненецкого) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-
тивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

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

- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языко-
вых явлений и процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явле-
ний), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, клас-
сифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоре-
чий; 

- выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
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умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разны-

ми типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 
выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

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

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 
образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и же-
лательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и дан-
ное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-
гих, 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 приме-
нимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического ис-
следования (эксперимента); 

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

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-
следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположе-
ния об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации с 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 усвое-
ния 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 неслож-
ными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 
коммуникативной установки; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 
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или сформулированным самостоятельно; 
- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

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

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

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков; 

- распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, ве-
сти переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседни-
ку 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 благожелатель-
ности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-
руживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выпол-
ненного 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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регу-
лятивных универсальных учебных действий: 

- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориенти-
роваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); - са-
мостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

- выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и соб-
ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учеб-
ных действий: 

- владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотива-
ции и рефлексии; 

- давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть 

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

решение к меняющимся обстоятельствам; 
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- объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; по-
нимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 
приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 
общения; 

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

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 
- регулировать способ выражения собственных эмоций; осознанно относиться к 

другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку; 
- принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 
- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

- применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной зада-
чи; 

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

- обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, вы-
полнять 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 (обсуж-
дения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

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

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-
тельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с 
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, раз-
делять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта 
перед группой. 

 

Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка.  
 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 
иметь общее представление о ненецком языке как родном языке одного из мало-

численных народов Крайнего Севера Российской Федерации; 
иметь общее представление о ненецком языке как языке одного из самодийских 

народов; 
иметь представление о современных формах функционирования современного 
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ненецкого языка: литературно-письменный язык, территориальные говоры; 
учитывать особенности видов речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение, письмо) при решении учебно-практических задач; 
участвовать в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию (в пределах изученного); 
использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарно-

сти; 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников (на лексиче-

ском материале изучаемых тем); 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных адаптиро-

ванных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова (в пределах изученно-
го); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие от-
дельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной учебно-практической задачи, с пониманием основно-
го содержания, с пониманием запрашиваемой информации (в пределах изученно-
го); 

понимать основное содержание прочитанного текста, игнорируя незнакомые 
слова, несущественные для понимания основного содержания прочитанного; 

находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию; 
владеть видами чтения: ознакомительным, просмотровым, поисковым; осу-

ществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с учебно-практической задачей, с темой высказывания (в пределах 
изученного); 

соблюдать при письме нормы литературно-письменного ненецкого языка (в 
пределах изученного); 

создавать устное или письменное монологическое высказывание в соответ-
ствии с учебно-практической задачей (в пределах изученного); 

иметь представление об основных разделах науки об языке, основных единицах 
языка и речи (звук, слово, словосочетание, предложение); 

понимать различие между звуком и буквой; 
иметь представление о гласных и согласных, долгих и кратких гласных, твёрдых 

и мягких согласных, глухих и звонких согласных; 
иметь представление об особенностях образования звонкого и глухого гортан-

ных смычных звуков; 
различать гортанные смычные звуки и буквы (знаки): [՚] – (’) звонкий гортанный 

смычный, [”] – (”) глухой гортанный смычный; 
различать употребление звонкого и глухого гортанных смычных в основе слова 

и в конце слова (на материале изучаемой лексики); 
иметь представление о смыслоразличительном значении звонкого и глухого гор-

танных смычных (на материале изучаемой лексики); 
иметь представление об употреблении гортанных смычных в разных частях речи 

с определёнными грамматическими формами: (’) звонкий гортанный смычный – в 



 

35 

формах двойственного числа, (”) глухой гортанный смычный – в формах множе-
ственного числа); 

образовывать грамматические формы двойственного числа и множественного 

числа с помощью звонкого и глухого гортанных смычных (в пределах изученного); 
различать озвончение и оглушение согласных звуков на стыке двух слов под вли-

янием гортанных смычных звуков (на материале изучаемой лексики); использовать 
знание алфавита ненецкого языка при поиске информации 

в словарях, справочниках, энциклопедиях; 
различать лексическое значение слова и грамматическое значение слова; распо-

знавать синонимы, антонимы, омонимы; 
иметь представление о лексике ненецкого языка с точки зрения её происхожде-

ния: исконно ненецкие слова и заимствованные слова; 
распознавать архаизмы и неологизмы; 
иметь представление о способах образования неологизмов; составлять тематиче-

ские группы слов; 
использовать русско-ненецкий и ненецко-русский словарь, находить в словаре 

нужное слово ненецкого языка или перевод слова на ненецкий язык; 
применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о частях речи в ненецком языке для решения 
практико-ориентированных учебных задач; 

распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы по вопро-
су и общему значению; 

определять лексическое значение, основные грамматические признаки, синтак-
сическую роль имени существительного; 

определять собственные и нарицательные имена существительные; изменять 

имена существительные по числам (единственное, 
двойственное, множественное), склонять по падежам (в пределах изученного); 

распознавать основное склонение имён существительных и лично- притяжа-
тельные формы склонения имён существительных единственного 

числа предмета (в пределах изученного); 
изменять личные местоимения по падежам и числам (в пределах изученно-

го); 
определять простые, составные имена числительные; различать количественные, 

порядковые числительные; 
различать качественные и относительные имена прилагательные; определять 

лексическое значение, основные грамматические признаки, 
синтаксическую роль глагола; 
определять начальную форму глагола (инфинитив), определять основу глагола; 
применять знания об образовании личных форм глагола, глаголов настоящего 

(неопределённого), прошедшего и будущего времени (в пределах изученного); 
определять наклонение глагола, значение глагола 1 типа спряжения в изъяви-

тельном и повелительном наклонениях; 
применять знания о словосочетании, главном и зависимом слове в словосочета-
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нии, простом предложении, порядке слов в ненецком предложении для решения 
практических учебных задач; 

различать главные и второстепенные члены в простом предложении; определять 
виды предложений по цели высказывания; 

проводить синтаксический разбор простого предложения; 
различать текст и группы предложений, не связанных между собой темой и ос-

новной мыслью; 
характеризовать текст с точки зрения соответствия признаку наличия темы, под-

бирать заголовок к прочитанному тексту; находить в тексте изучаемый языковой 

материал; находить в тексте личные местоимения как средства связи предложений; 
восстанавливать деформированный текст (в пределах изученного); извлекать за-

прашиваемую информацию из текста и использовать её в 

учебной деятельности. 
 

Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка.  
 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 
иметь представление о северосамодийских языках: ненецкий лесной язык и не-

нецкий тундровый язык; приводить примеры слов (в рамках изученного); 
иметь представление об истории создания письменности на ненецком языке, о 

персоналиях учёных (в рамках изученного); 
иметь представление о литературно-письменном ненецком языке; использовать 

ненецко-русский и русско-ненецкий словарь; 
учитывать особенности видов речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение, письмо) при решении учебных практических задач; 
участвовать в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию (в пределах изученного); 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников (на лексиче-

ском материале изучаемых тем); 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных адаптиро-

ванных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова (в пределах изученно-
го); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие от-
дельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной учебно-практической задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информа-

ции (в пределах изученного); 
понимать основное содержание прочитанного текста, игнорируя незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания прочитанного; 
находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать на во-

просы; 
владеть видами чтения: ознакомительным, просмотровым, поисковым; осу-

ществлять выбор  языковых  средств  для  создания  устного  или 
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письменного высказывания в соответствии с учебно-практической задачей, с те-
мой высказывания (в пределах изученного); 

соблюдать при письме нормы литературно-письменного ненецкого языка (в пре-
делах изученного); 

создавать устное или письменное монологическое высказывание в соответствии 
с учебно-практической задачей (в пределах изученного); 

иметь представление об оглушении звонких согласных [б], [д] перед глухими, 
о различии в произношении и написании слов (в рамках изученного); иметь пред-

ставление о различии в произношении и написании слов с 

сочетанием [ӈг] (на материале изученной лексики); проводить фонетический 
разбор слова; 

склонять имена существительные в единственном числе (в пределах изученно-
го); 

различать имена существительные II класса (1 группы и 2 группы); иметь пред-
ставление о склонении имён существительных в лично- 

притяжательных формах (в пределах изученного); 
распознавать местоимения, определять общее грамматическое значение; иметь 

представление о разрядах местоимений; различать указательные 

местоимения, характеризовать роль местоимения в предложении; 
различать разряды имён числительных: количественные и порядковые, способы 

образования порядковых числительных и способы образования 

количественных числительных от 11 до 19, круглых десятков и сотен; различать 
простые и сложные количественные числительные; 

распознавать послелоги; характеризовать роль послелога в предложении; 
распознавать глаголы, определять общее грамматическое значение, различать 

формы глагола (в пределах изученного); различать изъявительное и повелительное 
наклонение глагола; проводить морфологический разбор глагола; 

распознавать наречия; иметь представление о наречиях места, наречиях времени, 
наречиях образа действия; 

проводить синтаксический разбор простого предложения; восстанавливать де-
формированный текст (в пределах изученного); понимать основное содержание 

прочитанного текста (в пределах изученного); 
определять заголовок, соответствующий содержанию текста; 
извлекать запрашиваемую информацию из текста и использовать её в учебной 

деятельности; 
находить в тексте изучаемый языковой материал; находить в тексте указатель-

ные местоимения как средства связи предложений; 
находить в тексте-повествовании развитие событий во времени, устанавливать 

последовательность развития событий, владеть умением информационной перера-
ботки текста: составлять план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроиз-
ведения (краткий пересказ). 

 

Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка.  
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К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 
иметь представление о разнообразии форм функционирования современного не-

нецкого языка: литературно-письменный язык, территориальные говоры (колгуев-
ский, канинский, малоземельский, большеземельский, таймырский, ямальский) (в 
пределах изученного); 

иметь представление о развитии письменности на ненецком языке, о персонали-
ях учёных, работающих над составлением словарей ненецкого языка и учебников 
на ненецком языке (в пределах изученного); 

владеть различными видами диалога (в пределах изученного); воспринимать на 

слух и понимать речь учителя и одноклассников (на 

лексическом материале изучаемых тем); 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных адаптиро-

ванных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, в зависимости от по-
ставленной учебно-практической задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (в пределах изученного); 

читать и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-
сти от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием основного содер-
жания, с пониманием запрашиваемой информации (в пределах изученного); 

понимать основное содержание прочитанного текста, игнорируя незнакомые 
слова, несущественные для понимания основного содержания прочитанного; 

находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать на во-
просы; 

владеть видами чтения: ознакомительным, просмотровым, поисковым; осу-
ществлять выбор  языковых  средств  для  создания  устного  или 

письменного высказывания в соответствии с учебной задачей, с темой высказы-
вания (на основе изученного); 

соблюдать при письме нормы литературно-письменного ненецкого языка (в пре-
делах изученного); 

создавать устное или письменное монологическое высказывание в соответствии 
с учебной задачей (в пределах изученного). 

применять знания о фонетических закономерностях ненецкого языка, чередова-
нии гласных и согласных звуков при выполнении различных видов упражнений (в 
пределах изученного); 

иметь представление и склонении имён существительных в именительном и ви-
нительном падежах единственного и множественного числа (в пределах изученно-
го); 

различать разряды местоимений: отрицательные местоимения, неопределённые 
местоимения; иметь представление о склонении местоимений; 

различать разряды имён числительных, иметь представление о способах образо-
вания имён числительных, словообразовательных формах имён числительных; 
распознавать наклонения глагола: предположительное, предположительно-
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долженствовательное, желательное (в пределах изученного); 
распознавать причастия; иметь представление о формах причастий: причастия 

неопределённого времени, причастия прошедшего времени, причастия будущего 
времени; 

иметь представление о деепричастии, различать неопределённую форму деепри-
частия, условную форму деепричастия (в пределах изученного); 

распознавать наречия; определять разряды наречий: времени, образа действия; 
использовать грамматические статьи словарей, справочников в практике; 
иметь представление об основных признаках предложений, находить главные и 

второстепенные члены предложения, определять виды предложений по цели вы-
сказывания, проводить синтаксический разбор простого предложения; 

понимать основное содержание прочитанного текста (в пределах изученного ма-
териала), делить текст на смысловые части (абзацы); 

извлекать запрашиваемую информацию из текста и использовать её в учебной 
деятельности; 

находить в тексте изучаемый языковой материал, распознавать средства связи 
предложений и частей текста (формы слова, местоимения, повтор слова); 

владеть умением информационной переработки текста: составлять простой план 
прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения (краткий пересказ). 

 

Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка.  
 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 
иметь представление о территории расселения ненецкого народа и его этниче-

ском окружении, о ненецком языке среди других самодийских языков; иметь пред-
ставление о вкладе первого ненецкого учёного А.П. Пырерки 

в создание и развитие письменности, составлении словарей ненецкого языка, 
учебников, записи фольклора; 

владеть различными видами диалога; 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; воспринимать  

на  слух  и  понимать  содержание  несложных 

адаптированных текстов в зависимости от поставленной учебной задачи (в пре-
делах изученного); 

читать и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-
сти от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием основного содер-
жания, с пониманием запрашиваемой информации (в пределах изученного); 

понимать основное содержание прочитанного текста, игнорируя незнакомые 
слова, несущественные для понимания основного содержания прочитанного; 

находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать на во-
просы; 

владеть видами чтения: ознакомительным, просмотровым, поисковым, изучаю-
щим; 
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осуществлять выбор языковых средств для создания устного или письменного 
высказывания в соответствии с учебной задачей, с темой высказывания (в пределах 
изученного); 

соблюдать при письме нормы литературно-письменного ненецкого языка (в пре-
делах изученного); 

создавать устное или письменное монологическое высказывание в соответствии 
с учебной задачей (в пределах изученного); 

иметь представление о фонетических закономерностях ненецкого языка, выпаде-
ние звуков, добавлении звуков, стяжении слогов; 

применять знания о фонетических закономерностях ненецкого языка при выпол-
нении учебно-практических задач (в пределах изученного); 

различать лично-притяжательные формы имён существительных единственного 
числа предмета во всех падежах; 

различать разряды местоимений: определительные местоимения, вопроситель-
ные местоимения, иметь представление о склонении местоимений (в пределах изу-
ченного); 

различать разряды имён числительных, способы образования имён числитель-
ных, иметь представление о склонении имён числительных (в пределах изученно-
го); 

иметь представление о глагольных именах; употреблять глагольные имена (в 
пределах изученного); 

иметь представление об отрицательных глаголах; различать самостоятельные 
отрицательные глаголы и вспомогательные отрицательные глаголы, иметь пред-
ставление о спряжении отрицательных глаголов (в пределах изученного); 

иметь представление о причастиях, различать формы причастий, об образовании 
причастий неопределённого времени, причастий прошедшего времени, причастий 
будущего времени (в пределах изученного); 

иметь представление о деепричастии, о формах деепричастий, иметь представ-
ление о спряжении условного деепричастия в лично-притяжательной форме (в 
пределах изученного); 

понимать основное содержание прочитанного текста, делить текст на смысловые 
части (абзацы); 

извлекать запрашиваемую информацию из текста и использовать её в учебной 
деятельности; 

владеть умением информационной переработки текста: составлять простой план 
прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения; 

находить в тексте изучаемый языковой материал; распознавать средства связи 
предложений в тексте (формы слова, местоимения, повтор слова); 

представлять сообщение на тему «Моя родина – Россия» с использованием пре-
зентации; 

 

Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка.  
К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
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осознавать и понимать роль родного языка в жизни человека; 
иметь представление о роли учёных и писателей, создающих произведения на не-

нецком языке, в развитии ненецкого языка и культуры; 
владеть различными видами диалога; 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; воспринимать 

на слух и понимать содержание несложных 

адаптированных текстов в зависимости от поставленной учебной задачи (в 
пределах изученного); 

читать и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-
сти от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием основного содер-
жания, с пониманием запрашиваемой информации (в пределах изученного); 

понимать основное содержание прочитанного текста, игнорируя незнакомые 
слова, несущественные для понимания основного содержания прочитанного; 

находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать на во-
просы; 

владеть видами чтения: ознакомительным, просмотровым, поисковым, изучаю-
щим; 

осуществлять выбор языковых средств для создания устного или письменного 
высказывания в соответствии с учебной задачей, с темой высказывания (в пределах 
изученного); 

соблюдать при письме нормы литературно-письменного ненецкого языка (в пре-
делах изученного); 

создавать устное или письменное монологическое высказывание в соответствии 
с учебной задачей (в пределах изученного); 

применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 
грамматическом значении слова, о системе частей речи в ненецком языке для ре-
шения учебных практических задач; 

распознавать имена существительные, имена прилагательные, имена числитель-
ные, местоимения, глаголы; 

характеризовать ненецкий алфавит, соотношение звуков и букв, употребление 
йотированных букв, твёрдого и мягкого знаков; 

проводить фонетический разбор слова; 
иметь представление о лично-предназначительных формах имён существитель-

ных (в пределах изученного); 
распознавать лично-определительные местоимения, иметь представление о 

склонении лично-определительных местоимений (в пределах изученного); 
иметь представление о глаголах совершенного вида; распознавать отрицатель-

ные формы деепричастий; иметь представление о служебных частях речи, союзах; 
иметь представление о междометиях; 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); распозна-
вать словосочетания; иметь представление о видах связи слов в 

словосочетании (в пределах изученного); 
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иметь представление о порядке слов в ненецком предложении; определять глав-
ные члены предложения (подлежащее, сказуемое); определять второстепенные 
члены предложения; 

применять знания по синтаксису при выполнении упражнений; извлекать за-
прашиваемую информацию из текста и использовать её в 

учебной деятельности; находить в тексте изучаемый языковой материал; оцени-
вать утверждения, сделанные в тексте, факты, исходя из своих 

знаний и представлений и своего жизненного опыта, выражать собственное мне-
ние о прочитанном, составлять текст-рассуждение в форме синквейна или мини-

эссе. 
 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИ-
ТЕРАТУРА (НЕНЕЦКАЯ)»  

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/20020429   

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (ненецкая) литература» 

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

программа по родной (ненецкой) литературе, родная (ненецкая) литература, не-
нецкая литература) разработана для обучающихся, не владеющих и (или) слабо 

владеющих родным (ненецким) языком, и включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родной 

(ненецкой) литературе. 
Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной (ненецкой) ли-

тературы, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержа-
ния, к определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,                   которые предлагают-
ся для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего обра-
зования. 

Планируемые результаты освоения программы по родной (ненецкой) литерату-
ре включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне основного общего образования, а также предметные результаты за каждый 

год обучения. 
 

Пояснительная записка. 
Программа по родной (ненецкой) литературе разработана с целью оказания ме-

тодической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному пред-
мету. 

Программа по родной (ненецкой) литературе направлена на ознакомление с 
фольклорными, литературными произведениями на ненецком языке как феноме-
ном культуры, приобщение обучающихся к литературе как искусству слова. 

Изучение родной (ненецкой) литературы включает формирование у обучаю-
щихся представлений о становлении и развитии ненецкой литературы, глубокого 

понимания взаимосвязи фольклора и литературы. Материал для изучения предла-

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/20020429
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гается в соответствии с этапами развития ненецкой литературы. Принимая во 

внимание возрастные и познавательные способности обучающихся, в программе 

по родной (ненецкой) литературе предусмотрено постепенное усложнение литера-
турного материала. Анализ произведений литературы, ознакомление с теоретико-

литературными понятиями способствует формированию целостного представле-
ния о литературном процессе. 

Программа по родной (ненецкой) литературе строится на сочетании тематиче-
ского, концентрического и хронологического принципов. Содержание программы 

для каждого класса включает произведения ненецкого фольклора, произведения 

писателей ненецкой художественной прозы и поэзии, писателей периода расцвета 

ненецкой литературы, современной литературы. 
В содержании программы по родной (ненецкой) литературе выделяются следу-

ющие содержательные линии: устное народное творчество, литература ненецкого 
народа, теория литературы. 

Изучение родной (ненецкой) литературы направлено на достижение следую-
щих целей: 

формирование понимания важности чтения и изучения произведений ненецкого 
фольклора и художественной литературы как способа познания ненецкой культу-
ры, окружающего мира, а также средства собственного развития; 

развитие представлений об устном народном творчестве и письменной литера-
туре как о культурном достоянии ненецкого народа; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанные произведения, использовать основные литерату-
роведческие понятия; 

ознакомление с историей создания и развития ненецкой литературы, с творче-
ством ненецких писателей. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (ненецкой) литера-
туры, – 170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 

Содержание обучения в 5 классе. 
Устное народное творчество. 
Малые фольклорные жанры: вада хараˮ (пословицы, поговорки), 

хобцокоˮ (загадки). Лаханако” (сказки). 
Сказки о животных: «Тэхэ’» («Два оленя»), «Пэдарако, Явэко» («Бурый и Белый 

медведи»). 
Бытовая сказка «Сидя некас» («Два брата»). 
Волшебная сказка «Хаевы не ӈацекы» («Девочка, оставленная на произвол 

судьбы»). 
Особенности бытовых, волшебных сказок. Язык произведений устного народ-

ного творчества: образность, меткость, краткость, лаконичность. 
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Литература ненецкого народа. 
И.К. Вылка, рассказ «Вылка Ханец» («Вылка – охотник»). Тяжёлая жизнь Ха-

неца в батраках на острове Новая Земля в XIX веке. Отражение в рассказе мечты 
обездоленных ненцев об изменении старых порядков. Образ литературного героя 

и отражение в его характере лучших черт простого народа. Эпитеты и сравнения. 
В.А. Пырерка «Пыреркахат ӈэда ненэць’» («Человек из рода Пырерка») (отры-

вок). О детстве Сярати (до 1917 года) – А.П. Пырерки, первого ненецкого учёного. 
Начало новой жизни и участие А.П. Пырерки в строительстве Советской власти 

на Севере. 
Л.В. Лапцуй «Сэвтя» («Всевидящий») (отрывок). Автобиографическая повесть. 

Трудное детство Сэвти в годы Великой Отечественной войны. Становление ха-
рактера Сэвти. Понятие о литературном герое. Смысл заглавия повести. 

В.Н. Ледков «Акимам’ нюбета хибяри» («Человек по имени Аким») (отрывок 

из повести «Розовое утро»). Автобиографическая повесть. О детстве в годы Вели-
кой отечественной войны. Изобразительно-художественные средства в повести. 

А.И. Пичков. Тема родины в стихотворении «Ясавэй хыно” ӈа» («Земля поёт»). 
Передача чувств лирического героя. 

П.А. Явтысый. Тема родины родной природы в стихотворениях «Хар”н сава яв» 

(«Моя любимая земля»), «Ила’ ту”» («Огонь жизни»). Стихотворение 

«Ярабцараха ил՚» («Жизнь как плач») (ненецкая баллада). Размышления поэта о 

силе материнской любви. Образ современной женщины-труженицы, преданной 
памяти своих сыновей – защитников Родины. Сходства и различия стихотворения 

с легендами, составленными ненецким народом. 
И.Г. Истомин «Харп» («Северное сияние»). Поэтические размышления о чув-

ствах, вызванных полярным сиянием. 
И.А. Юганпелик. Стихотворения «Сихиртиˮ не ню» («Дочь сихирти»), 
«Мань хамбка флагми («Мой красивый флаг») (одно стихотворение на выбор). О 

судьбе последней девушки-сихирти. Ясавэй – певец тундры, о его любви к родно-
му краю. Изобразительно-выразительные средства лирики. 

Теория литературы (основные понятия, требующие освоения). 
Фольклор, малые фольклорные жанры (загадки, пословицы, поговорки волшеб-

ная сказка, бытовая сказка, сказка о животных), сюжет, герой, жанр рассказа, 
жанр повести, жанр баллады, автобиографическая повесть, автобиографическое 
произведение, автор, тема, жанр, литературный герой, понятие обобщённый образ 

в литературе, изобразительно-выразительные средства языка, эпитет, сравнение, 
олицетворение. 

 

Содержание обучения в 6 классе. 
Устное народное творчество.  
Сказки о великанах: «Вэрабук Вэсэй» («Великан Вэрабук»). Волшебные сказки: 

«Вэсако՚ няхарˮ не ню» («Три дочери старика»). Особенности сказок о великанах и 
волшебных сказок. Отражение в них веры народа в победу добра над злом. Осуж-
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дение лжи и ханжества. Художественные особенности сказок: язык, волшебные 
превращения. Большая физическая сила героя: смелость, смекалка, ум, находчи-
вость. Сходства и различия сказок о великанах и волшебных сказок. Ненецкие 

народные песни. Особенности песен, составленных мужчинами и женщинами. 
Отражение в песнях радости и печали, веры в победу и торжество справедливо-
сти. Язык народных песен: ритмичность и напевность. Собиратели и вторичные 
исполнители (первые исполнители – создатели этих песен), обеспечивающие 

долгую жизнь народному творчеству. 
Литература ненецкого народа. 
И.К. Вылка. Отражение в творчестве автора воспоминаний о тяжёлой жизни 

ненцев на острове Новая Земля до Октябрьской революции до 1917 года. «Сиӈгэ» 
(«Цинга») (отрывок) (повесть-легенда о духе болезни цинги). Картины тяжёлой 

жизни людей на острове: голод и болезни. Гибель обитателей землянки, причины, 
вызывавшие скорую смерть людей на острове в условиях суровой зимы. Тайна 
сохранения в живых ненецкой женщины и малолетней девочки – секреты народ-
ной ненецкой медицины. Идейный замысел повести – знание основ народной 
медицины и милосердие. Реальное и фантастическое в повести. Образы литера-
турных героев. 

Л.П. Ненянг. Очерк «Депутат՚ небя» («Мать депутата») (отрывок). 

Изображение в очерке-рассказе женщины-труженицы, женщины-матери. 
В.Н. Ледков «Нярмодана хубта» («Розовое утро») (отрывок из повести). Раз-

мышления писателя о счастливом детстве детей-северян. Своеобразие воспита-
тельных нравственных начал жизни тундры, роль родной природы и многовеко-
вого опыта ненецкого народа и воспитании подрастающего поколения. Значение 

традиций ненецкого народа для определения молодёжью её жизненной позиции. 
Символический смысл названия произведения 

«Розовое утро». Сходство рождения нового человека и его детства с розовым 

утром восхода нового дня. Образы героев произведения: Василий и его родители. 
Языковые особенности произведения и их связь с особенностями обычаев и тра-
диций ненцев. 

В.А. Пырерка «Пыреркахат ӈэда ненэць’» («Человек из рода Пырерка») (отры-
вок из повести). Историческая основа повести. Описание картины наступающей 

весны и начала лета, розовые тучи войны над городом Ленинградом. На подсту-
пах к Ленинграду (картины боёв и наступления врагов), героизм защитников 
Отечества. Антон Пырерка – отважный боец, защитник Родины, наделённый 

высокими нравственными качествами: ненавистью к врагам, любовь к Родине, 
смелостью, наблюдательностью и беспримерной выдержкой солдата. 

А.И. Пичков. Стихотворение «Харта яда» («Родина»). Размышления о родном 

крае и шёпоте земли древнего чумовища – корней жизни поэта. Патриотический 
смысл стихотворения. Языковые особенности произведения: сравнения, идиома-
тические выражения. Совершенствование навыков выразительного чтения. 

П.А. Явтысый «Невхы мядырма» («Старое стойбище») (стихотворение из цикла 
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стихов о войне из сборника «Дороги кочевий»). Тема Великой Отечественной 

войны. Совершенствование навыков выразительного чтения. 
Г.А. Пуйко, стихотворение «Няби небяв» («Вторая мать»). Всеобщая любовь к 

народному учителю и высокая оценка его труда. Роль учителя в выборе профес-
сии и становлении человека. Смысл поэтических строчек: 

«Вторая мать ночей не спит, о нас … в горе и радости всегда рядом!» 

В.А. Ханзерова. Рассказ «Лади хасавако» («Мальчик Лади»). О жизни тундро-
вых детей периода середины XX века, приехавших учиться в школу- интернат. 

Теория литературы (основные понятия, требующие освоения).  
Сказки о великанах, волшебные сказки, ненецкие народные песни (сё), 
повесть – легенда, очерк, образ, пейзаж, изобразительно-выразительные сред-

ства языка, эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, гипербола, идиоматиче-
ские выражения. 

 

Содержание обучения в 7 классе. 
Устное народное творчество. 
Общее понятие о ненецком фольклоре. Собиратели ненецкого фольклора. Жан-

ры ненецкого фольклора. Разновидности ненецких песен: яӈгэбц, хынабц, ярабц, 
сюдбабц, сё (ӈацекы сё, табедя сё). Эпические песни – сюдбабц и ярабц. Сюдбабц 
– песни о богатырях. «Сиˮив ноеця». «Пухуц՚ ӈобˮ ню» («Единственный сын 

старухи») (слово – сюдбабц) (на выбор). Ярабц – песня-плач. «Старший брат 

Сюхуне». Главные герои в сюдбабц и ярабц. Тематика в эпических песнях. Язык 

произведений. 
Литература ненецкого народа. 
И.А. Юганпелик «Тусавэй сюдбяко» («Огненный богатырь») (отрывок поэмы). 

Ознакомление с поэмой. Основная тема в поэме. Сюжет основан на фольклоре. 
Н.С. Вылка «Ӈохона» («На острове») (отрывок из повести). О жизни ненцев в 

конце XIX – начале XX века на острове Новая Земля. Суровая природа острова. 
Отличительная черта прозы автора – достоверность. Повествование от лица маль-
чика Табило Нохо, сюжет повести. Жизнь и творчество Н.С. Вылки – основателя 

ненецкой литературы. 
А.П. Пырерка, повесть «Младший сын Вэдо» (отрывок). Краткие биографиче-

ские сведения о А.П. Пырерке – первом ненецком учёном, переводчике. Понятие 
об автобиографической повести. Безрадостное детство Сярати. Юношеские годы 

Сярати,   прошедшие   до   Октября.   Встреча А. Пырерки с полярниками. Начало 
новой жизни и участие в строительстве Советской власти на Севере. 

И.Г. Истомин «Стихотворения» (на выбор). Знакомство с лирическими произ-
ведениями писателя. Любовь к родному краю, к родной тундре. Изобразительно-

выразительные средства стихотворения. 
П.А. Явтысый «И՚ сава ӈэбцяˮ» («Когда в душе согласье»). О взаимоотношени-

ях людей, о дружбе. Жизнь и творчество, об основах творческого вдохновения. В 

лирике – сыновья любовь к родной тундре, тревога за будущее земли и народа, 
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обращение к истокам народной веры, к духам – покровителям ненецких родов. 
Совершенствование навыков выразительного чтения. 

А.И. Пичков, стихотворения «Русскому брату», «Тундра – снежные дали без 
края». Жизнь и творчество. Лирический герой поэта беззаветно любит тундру, 
Печору, Север. Это главный мотив его творчества. Совершенствование навыков 

выразительного чтения. 
Г.А. Пуйко, стихотворение «Енядат пуна» («Без тебя»). Выражение горечи 

утраты друга. Жизнь и творчество Г. Пуйко. 
Л.П. Ненянг, очерк «Ӈудо՚ толабим՚» («Я считаю шаги») (отрывок). 
Жизнь и творчество Ненянг. Понятие об очерке. 
А.П. Неркаги «Ӈанико Нохой՚» («Анико из рода Ного») (отрывок из повести). 

Жизнь и творчество А.П. Неркаги. «Анико» – повесть о возвращении на малую 
родину, о том, что героиня не отвергает урбанистику. Социальная проблематика. 

Теория литературы (основные понятия, требующие освоения).  
Жанры ненецкого фольклора, разновидности ненецких песен: яӈгэбц, 
хынабц, ярабц, сюдбабц, сё (ӈацекы сё, табедя сё), эпические песни – сюдбабц и 

ярабц, сюдбабц – песни о богатырях, ярабц – песня-плач, лирический герой, сю-
жет, повесть, поэма, изобразительно-выразительные средства языка, эпитет, срав-
нение, метафора, олицетворение, гипербола. 

 

Содержание обучения в 8 классе. 
Устное народное творчество. 
Общее понятие о ненецком фольклоре. Собиратели ненецкого фольклора. 

Сюдбабц, ярабц и сказки – жанры ненецкого фольклора. Особенности бытовых 
сказок в ненецком фольклоре. Отражение в них веры народа в победу добра над 

злом. Осуждение лжи и ханжества. Художественные особенности бытовых сказок. 
Сходства и различия волшебных сказок и бытовых. 

Сюдбабц – эпические песни о богатырях. Тематика сюдбабц. Ярабц – песни-

плачи. Герои ярабц. Отличие сюдбабц от ярабц. «Няхарˮ Вай» («Три Вая») 
(сюдбабц) и «Ябтако Саля’ ню» («Сын Ябта Саля») (сюдбабц) (на выбор). «Няхарˮ 

Яригэця» («Три Яригэця») (ярабц). 
Авторские и народные ненецкие песни. В. Ледков и С. Няруй – авторы песен. 
Литература ненецкого народа. 
Л.В. Лапцуй «Тёр» (отрывок из поэмы). Сюжет в поэме «Тёр» основан на фоль-

клоре. Главный герой поэмы – богатырь Тёр. Тёр как собирательный образ за-
щитника родной поэту тундры. В нём воплощены лучшие черты ненецкого наро-
да: доброжелательность, трудолюбие, терпеливость, милосердие, умение выстоять 

в суровых условиях. 
И.Г. Истомин «Ларко Сусой’ ваде”мы сюдбабц» («Эпическая песня- сказание, 

рассказанная Ларко Сусой») (фрагменты). Истоки создания ненецкой песни. До-
стоверные и вымышленные факты в песне; исторические события первой полови-
ны XIX века. Яркость и конкретность литературных героев: Вавлё Неняӈг – наци-
ональный герой ненецко-хантыйской бедноты. 
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И.Ф. Нохо, пьеса «Вавлё Неняӈг» («Вавлё Ненянг»). Жизнь и творчество Ивана 
Федоровича Нохо. Вавлё Ненянг – национальный герой в ненецкой литературе. 

И.К. Вылка, стихотворение «Русанов – няв, сава няв» («Русанов – мой друг, 
настоящий друг»). Зрелые годы писателя и его активное участие в топографиче-
ских исследованиях учёных на   Новой   земле.   Дружба   с В. Русановым. 

И.Г. Истомин «Илебтеӈгода ӈамдэˮ» («Встань – трава») (фрагменты повести). 
Жизнь и творчество. Автобиографичность. «Встань-трава» – о судьбе больного 
мальчика Ильки, вера в исцеление маленького мальчика. Преодоление трудно-
стей. 

Л.В. Лапцуй, рассказ «Камень с надписью». О жизни тундровиков Ямала середи-
ны XX века. Поэма «Слушаю тебя, земля!». Жизнь и творчество. Сходство произ-
ведений Л. Лапцуя и И. Истомина и их связи с устным народным творчеством. 

А.П. Неркаги «Ӈанико Нохой՚» («Анико из рода Ного») (отрывок из повести). 
Жизнь и творчество «Анико из рода Ного» – автобиографическая повесть. Основ-
ная тема – дети отвыкают от тундры, от семьи, труда и не возвращаются после 

учёбы. 
А.И. Пичков «Ями мэневами» («О Родине»). Стихотворения о Родине. Жизнь и 

творчество. Тема Родины в творчестве поэта. Изобразительно-выразительные 

средства. Совершенствование навыков выразительного чтения. 
П.А. Явтысый «Мэнена яв» («Родная земля»). Жизнь и творчество. Стихотво-

рения о родной тундре, о Родине. Воспевание красоты родного края. Язык лириче-
ских произведений. Совершенствование навыков выразительного чтения. 

Теория литературы (основные понятия, требующие освоения). Волшебные 

сказки, бытовые сказки, авторские и народные песни, 
разновидности ненецких песен, эпические песни – сюдбабц и ярабц (сюдбабц 

– песни о богатырях, ярабц – песня-плач), лирический герой, главный герой, 
сюжет, рассказ, поэма, автобиографическая повесть, пьеса, изобразительно- выра-
зительные средства языка, эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, гипербо-
ла. 

 

Содержание обучения в 9 классе. 
Устное народное творчество. 
Обобщение. Ненецкий фольклор как источник важнейших сведений о духовной 

и материальной культуре ненецкого народа. Общее понятие о ненецком фолькло-
ре. Эпические песни как один из жанров ненецкого фольклора. Собиратели не-
нецкого фольклора. Основная тематика в эпических произведениях. Главные герои 
в эпических песнях. 

Литература ненецкого народа. 
В.Н. Ледков «Сэрˮ Ханавэй» («Белый ястреб») (отрывок из повести). Мотивы 

ненецких легенд. Белый ястреб – национальный герой, защитник родной тундры. 
И.Ф. Нохо, «Тадебя» («Шаман») (отрывок пьесы). Жизнь и творчество. Роль 

шаманов в жизни и культуре ненецкого народа. Пьеса посвящена борьбе со ста-
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рыми традиционными обычаями. 
П.А. Явтысый «Вы՚ яни хэкоро – хэӈоре хэбидя саля» («Тундры моей хэкоры») 

(отрывок из повести). Пейзажные зарисовки, самобытные характеры современни-
ков – тружеников тундры. Стихотворение «Ты» («Олень»). Олень – это символ 

Севера, он всегда бежит с высоко поднятой головой, глядя в небо. Л.П. Ненянг 

«Таймыр՚ няна ӈэвы серˮ» («Таймырская быль») (отрывок). 
Тема в «Таймырской были» отражает жизнь Таймыра полно и разнообразно. 

Герои живут и в тундре, и в посёлке, и в Дудинке. Любовь к сородичам. 
А.П. Неркаги, повесть-притча «Явнанда хэтвы Золотойраха Вада» («Золотое 

Слово Правды»). Изобразительно-выразительные средства. 
Ю.К. Вэлла, «Стихотворения». Размышления о родном крае и шёпоте земли 

древнего чумовища – корней жизни поэта. Патриотический смысл стихотворений. 
Тема экологии родной земли, бережного отношения к природе. Языковые особен-
ности произведения: сравнения, идиоматические выражения. Совершенствование 

навыков выразительного чтения. 
А.И. Пичков. Стихотворения о Родине. Тема Родины в творчестве поэта. Выра-

жение чувств лирического героя. Совершенствование навыков выразительного 

чтения. 
И.Г. Истомин «Пудана ямдава» («Последняя кочёвка») (отрывки из повести). О 

переходе на оседлый образ жизни тундровиков на Севере. Сборы в последнюю 
кочёвку старого ненца и истории его жизни. Трудная борьба старого человека с 
самим собой и преодоление в своём сознании убеждений, сложившихся веками о 
кочевой жизни. Социальная проблематика. Раскрытие основной идеи повести - 

вера человека в идеи и дела новой жизни, его желание включиться в активную 

работу по преобразованию жизни тундры. 
Современная литература. Ознакомление со сборниками лирических и прозаиче-

ских произведений, в том числе детской литературно-творческой группы «Суюко-
ця» («Оленёнок»). Поэты и писатели на странице окружной газеты (Г. Тайбарей, 
Л. Валей, М. Талеева и другие). Теория литературы (основные понятия, требую-
щие освоения). Эпические песни – сюдбабц и ярабц (сюдбабц – песни о бога-
тырях, ярабц – песня-плач), главный герой, образ, сюжет, легенда, рассказ, по-
весть- притча, пьеса, быль, пейзаж, изобразительно-выразительные средства 

языка, эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, гипербола, идиоматические 

выражения. 
 

Планируемые результаты освоения программы по родной (ненецкой) ли-
тературе на уровне основного общего образования. 

 

В результате изучения родной (ненецкой) литературы на уровне основного об-
щего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

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

произведениях; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различ-

ных социальных институтов в жизни человека, представление об основных пра-
вах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах меж-
личностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 
том числе с использованием примеров из родной (ненецкой) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопо-
ниманию и взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литерату-
ры; активное участие в самоуправлении в образовательной организации, готов-
ность к участию в гуманитарной деятельности; 

патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного (ненецко-
го) языка и родной (ненецкой) литературы, истории, культуры Российской Феде-
рации, своего края в контексте изучения произведений ненецкой литературы. 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искус-
ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в ненецкой литературе; 
духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 

с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступ-

ки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лично-

сти в условиях индивидуального и общественного пространства; 
эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 
осознание важности художественной литературы и культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
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физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и чита-
тельского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

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

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

Интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 
опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуж-
дая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на приме-
ры из литературных произведений, умение управлять собственным эмоциональ-
ным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных 
героев; 

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

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологиче-
ской 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 примене-
ния изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; осознание важности обучения на протяже-
нии всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; го-
товность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

ненецкого фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивиду-
альной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и обще-
ственных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для ре-

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

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том чис-

ле сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимаю-
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щими экологические проблемы; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в практи-
ческой деятельности экологической направленности; 

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

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с использованием изученных и само-
стоятельно прочитанных литературных произведений; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики литературного 

образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-
ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благо-
получия; 

обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям  социаль-
ной и природной среды: 

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

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

способность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опы-
ту и знаниям других, способность действовать в условиях неопределённости, 
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 зна-
ний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объек-
тах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собствен-
ных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономи-

ки; 
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, до-

стижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измене-

ния и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт, восприни-
мать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в про-
изошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. В 
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результате изучения родной (ненецкой) литературы на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсаль-
ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, умение совместной деятельно-
сти.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-
ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художествен-
ных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко-литературного процесса); 
устанавливать существенный признак классификации и классифицировать ли-

тературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

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

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разны-
ми типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литера-

турном образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведён-

ного наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достовер-
ности полученных выводов и обобщений; 
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведе-
ниях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ли-

тературной и другой информации или данных из источников с учётом предложен-
ной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систе-
матизировать и интерпретировать литературную и другую информацию раз-
личных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтвержда-
ющие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; само-
стоятельно     выбирать     оптимальную     форму     представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные за-
дачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, пред-
ложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

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

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 
литературных произведениях, смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно
 выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-
бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося  будут  сформированы  умения само-
организации как части регулятивных универсальных учебных действий: выявлять 

проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуа-
ции, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в различ-
ных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 
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группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм реше-
ния учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной зада-
чи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-
вать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализа-
ции намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм 

с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; прово-
дить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учеб-
ных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 
давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятель-
ствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, да-
вать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуа-
ции; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменив-
шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соот-
ветствие результата цели и условиям; 

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, 

анализируя примеры из художественной литературы; 
регулировать способ выражения своих эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимо-

отношениями литературных героев; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать невозмож-
ность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, коллек-

тивной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

родной (ненецкой) литературы, обосновывать необходимость применения груп-
повых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить дей-
ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, вы-
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полнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы на уроке родной (ненецкой) ли-

тературы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 
участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сфор-

мулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравни-
вать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в дости-
жение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 
Предметные результаты изучения родной (ненецкой) литерату-

ры.  
К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 
понимать общечеловеческую ценность литературы и литературу как вид искус-

ства, владеть начальными представлениями о богатстве ненецкого 

фольклора, ненецкой литературы и культуры в контексте культур народов Рос-
сии; 

отличать художественный текст от текста научного, публицистического; разли-
чать ненецкие сказки: бытовые, волшебные, о животных; 

владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпрети-
ровать и оценивать прочитанные произведения; 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представле-
ния о родах и жанрах литературы, характеризовать героев произведений; 

выявлять элементарные особенности языка поэтического и прозаического про-
изведения на ненецком языке; 

выразительно читать на ненецком языке изученные произведения; пересказы-
вать прочитанное произведение, используя сжатый, 

выборочный пересказ; 
отвечать на вопросы по произведению, участвовать в беседе о 

прочитанном; 
осознавать важность чтения и изучения фольклорных и литературных произ-

ведений для познания ненецкой культуры; 
владеть начальными умениями использовать словари и справочники. 
Предметные результаты изучения родной (ненецкой) литерату-

ры.  
К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 
понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

определять особенности литературы как вида словесного искусства, понимать 

родную литературу как художественное отражение жизни ненецкого народа; 



 

57 

отличать художественный текст от текста других стилей; различать ненецкие 

сказки о великанах и волшебные сказки; 

отличать прозаические тексты от поэтических, выявлять особенности языка по-
этического и прозаического произведения на ненецком языке; 

осуществлять элементарный анализ произведений ненецкого фольклора и худо-
жественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оце-
нивать прочитанные произведения; 

определять тему и главную мысль произведения, жанровую принадлежность 

произведения, характеризовать героев произведений, сравнивать героев одного 
или нескольких произведений; 

выразительно читать на ненецком языке изученные произведения (стихотворе-
ния, прозу); 

пересказывать прочитанное произведение, используя сжатый, выборочный пе-
ресказ; 

отвечать на вопросы по произведению, аргументировать ответ, участвовать в 

беседе о прочитанном произведении; 
осознавать важность чтения и изучения фольклорных и литературных произве-

дений для познания ненецкой культуры; 
владеть начальными умениями использовать словари и справочники. 
Предметные результаты изучения родной (ненецкой) литературы.  
К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 
выявлять общечеловеческие и духовно-нравственные ценности, отражённые в 

произведениях родной (ненецкой) литературы; 
сравнивать и различать ненецкие эпические песни сюдбабц и ярабц; анализиро-

вать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, определять тему, главную мысль произведения, родовую и жанро-
вую принадлежность, выявлять позицию героя, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения, характеризовать героев-персонажей, 
определять особенности композиции и основной конфликт произведения, объяс-
нять своё понимание нравственно- философской, социально-исторической про-
блематики произведения; 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, нахо-
дить основные изобразительно-выразительные средства фольклорного произведе-
ния и характерные для творческой манеры изучаемого писателя, 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные 

произведения; 
выразительно читать на ненецком языке произведения (стихотворения,  розу); 
пересказывать прочитанное произведение, используя сжатый, вы-

борочный пересказ; 
отвечать на вопросы по произведению, приводить аргументы из текста,  участ-

вовать в беседе о прочитанном произведении; 
осознавать важность чтения и изучения фольклорных и литературных произ-
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ведений для познания ненецкой культуры; 
владеть начальными умениями использовать словари и справочники. 

Предметные результаты изучения родной (ненецкой) литерату-
ры.  

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 
понимать художественные смыслы, заложенные в литературном 

произведении; 
сравнивать и различать ненецкие эпические песни сюдбабц и ярабц;  анализи-

ровать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, определять тему, главную мысль, проблематику произведения, ро-
довую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, авторскую пози-
цию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём 
реалии, характеризовать героев-персонажей, определять особенности композиции 
и основной конфликт произведения, объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической проблематики произведения; 
выявлять основные особенности языка художественного произведения, нахо-

дить основные изобразительно-выразительные средства фольклорного произведе-
ния и характерные для творческой манеры изучаемого писателя, воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные произведения на 

ненецком языке, использовать в процессе анализа изучаемые теоретико-

литературные понятия; 
выразительно читать на ненецком языке произведения (стихотворения, прозу); 
пересказывать прочитанное произведение, используя сжатый, выборочный пе-

ресказ; 
отвечать на вопросы по произведению, высказывать своё мнение в форме уст-

ных и письменных высказываний, аргументировать свою позицию, опираясь на 

текст произведения, участвовать в беседе о прочитанном произведении; 
осознавать важность чтения и изучения фольклорных и литературных произве-

дений для познания ненецкой культуры; 
использовать словари и справочники для поиска дополнительной информации, 

написания творческих работ. 
 

Предметные результаты изучения родной (ненецкой) литературы.  
 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художествен-

ной литературы как способа познания ненецкой культуры, окружающего мира, а 

также средства собственного развития; 
понимать особенности отображения духовной культуры и верований ненецкого 

народа в литературных произведениях, определять значение понятий «шама-
низм», «шаман», «идол», «тотем»; 

понимать своеобразие становления ненецкой литературы, обусловленное осо-
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бенностями исторического и культурного развития ненецкого народа, связь лите-
ратуры и письменности, историю создания письменности коренных малочислен-
ных народов Севера; 

выявлять различие ненецкие эпических песен сюдбабц и ярабц; выявлять связь 

между фактами биографии ненецких писателей и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведения; 
понимать художественный смысл, заложенный в литературном произведении;  
анализировать художественное произведение в единстве формы и содержания, 

определять род, жанр, тему, главную мысль, проблематику произведения, выяв-
лять позицию героя, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отражённые в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, 
определять особенности композиции и основной конфликт произведения, объяс-
нять своё понимание нравственно- философской, социально-исторической про-
блематики произведения; 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, нахо-
дить основные изобразительно-выразительные средства фольклорного произведе-
ния и характерные для творческой манеры изучаемого писателя, использовать в 

процессе анализа изучаемые теоретико-литературные понятия; выразительно чи-
тать на ненецком языке произведения (стихотворения, 

прозу); 
пересказывать прочитанное произведение, используя сжатый, выборочный пе-

ресказ; 
отвечать на вопросы по произведению, высказывать своё мнение в форме уст-

ных и письменных высказываний, аргументировать свою позицию, опираясь на 

текст произведения, участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 
использовать словари и справочники для поиска дополнительной информации, 

написания творческих работ.  
 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, вос-
питания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 
программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку даёт представление о целях 
образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего 
образования средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариант-
ную) часть содержания программы по иностранному (английскому) языку. Про-
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грамма по иностранному (английскому) языку устанавливает распределение обяза-
тельного предметного содержания по годам обучения, последовательность их 
изучения с учётом особенностей структуры иностранного (английского) языка, 
межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием учебных 
предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом возраст-
ных особенностей обучающихся. В программе по иностранному (английскому) 
языку для основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений 
и языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе по ино-
странному (английскому) языку начального общего образования, что обеспечивает 
преемственность между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование ком-
муникативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как 
инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует 
общему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентично-
сти, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелиней-
ный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются 
новые элементы содержания и определяются новые требования. В процессе обуче-
ния освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 
повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 
тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к пере-
осмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 
прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и пред-
метных результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и 
самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 
использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 
гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 
компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетиче-
скими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, тра-
дициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отве-
чающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 

классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять 
свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 
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компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в усло-
виях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранно-
го (английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-

ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, соци-
ально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку призна-
ются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуника-
тивно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные 
цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, ото-
бранного для основного общего образования, использования новых педагогиче-
ских технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 
другие) и использования современных средств обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 
языка – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 
часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа 
в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя ре-
цептивные 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 

иностранными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Природа: дикие и домашние животные. Погода. 
Родной город (село). Транспорт. 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое поло-

жение, столицы, достопримечательности, культурные особенности (националь-
ные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писа-
тели, поэты. 

Говорение 
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Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 
сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор 
(в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реаги-
ровать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 
предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 
(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной де-
ятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседни-
ка; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 
разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 
ситуациях неофициального общения с использованием речевых ситуаций, клю-
чевых слов и (или) иллюстраций, фотографий 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 на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 
основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характери-
стика (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 с использованием ключевых слов, вопросов, плана и 
(или) иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания – 5–6 фраз. 
Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформиро-
ванных на уровне начального общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклас-
сников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и по-
нимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержа-
ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-
новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с использова-
нием и без использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает уме-
ние определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на 
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слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 
основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает уме-
ние выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 
(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситу-
ациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 
Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования 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 постав-
ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-
манием 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 со-
держания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 
находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, пред-
ставленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них ин-
формации. 

Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного ха-
рактера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение инфор-
мационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов. 
Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на 
уровне начального общего образования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложе-
ний в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рожде-
ством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соот-
ветствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нор-
мами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого язы-
ка. Объём сообщения – до 60 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
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Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произне-
сение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их рит-
мико-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 соответ-
ствующей 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, вопросительного и вос-

клицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обра-
щении, апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, при-
нятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сооб-
щения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических еди-
ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 
в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в ан-
глийском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного ис-
пользования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и 675 
лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических еди-
ниц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teach-

er/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/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 по-
мощи отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных мор-
фологических 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 видовременных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и от-
рицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена суще-
ствительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-

ванные по правилу, и исключения. 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческо-
го этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содер-
жания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребитель-
ной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содер-
жания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и 
питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемо-
го языка: знакомство с традициями проведения основных национальных празд-
ников (Рождества, Нового года и других праздников), с особенностями образа 
жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями, 
выдающимися людьми и другое), с доступными в языковом отношении образ-
цами 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 анкете, 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 про-
ведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контексту-
альной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых 
слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания ос-
новного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения 
в тексте запрашиваемой информации. 

 

6 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя ре-
цептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 
содержания речи. 

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, сбалансированное пи-

тание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 
Переписка с иностранными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Путешествия по России и иностранным 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 поло-

жение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, куль-
турные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писа-
тели, поэты, учёные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений ве-
сти: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 
вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и 
вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо согла-
шаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 
(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной де-
ятельности, 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 спрашиваю-
щего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 
использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фото-
графий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изу-
чаемого языка. 
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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 характери-
стика (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 использо-
ванием ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотогра-
фий. 

Объём монологического высказывания – 7–8 фраз. 
Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одно-
классников 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 содержа-
ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-
новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает уме-
ние 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 уме-
ние выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 
(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседнев-
ного 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 постав-
ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-
манием 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 сло-
ва, несущественные для понимания основного содержания, понимать интерна-
циональные слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой информа-
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ции предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать запраши-
ваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них ин-
формации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том 
числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сооб-
щение 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, предложе-

ний в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соот-
ветствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нор-
мами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого язы-
ка. Объём письма – до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 
плана, иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуни-
кации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблю-
дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фра-
зового 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 соответ-
ствующей 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, вопросительного и вос-

клицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обра-
щении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, при-
нятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сооб-
щения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических еди-
ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 
в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в ан-
глийском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание 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 продук-
тивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing 

(amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных мор-
фологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с со-
юзными 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, альтернатив-
ный, 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 и другие) every и производные (every-

body, everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицатель-
ных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого по-
веденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематиче-
ского содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В мага-
зине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребитель-
ной тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания (неко-
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торые национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, эти-
кетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемо-
го языка: знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми 
национальными символами, традициями проведения основных национальных 
праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с осо-
бенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (извест-
ными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с до-
ступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на англий-
ском 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; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны 
(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в про-
ведении 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 кон-
текстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых 
слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания ос-
новного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения 
в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, яв-
лений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тема-
тики. 

7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя ре-
цептивные 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, му-

зей, спорт, музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное пи-

тание. 
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Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурс-
ного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и 
иностранным 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 поло-

жение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, куль-
турные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учё-
ные, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений ве-
сти: 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 согла-
шаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 
(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной де-
ятельности, 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 спрашиваю-
щего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использо-
ванием 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 персо-
нажа); 
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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 использо-
ванием ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, 
таблиц. 

Объём монологического высказывания – 8–9 фраз. 
Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одно-
классников 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 по-
ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает уме-
ние определять основную тему (идею) и главные факты (события) в восприни-
маемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для 
понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает уме-
ние выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 
(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситу-
ациях 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 ком-
муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-
ной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

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 информа-
цию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание ин-
формации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 
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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 ха-
рактера; сообщение информационного характера, объявление, кулинарный ре-
цепт, сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, 
диаграмма). 

Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 
Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложе-

ний в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана 
прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соот-
ветствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нор-
мами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого язы-
ка. Объём письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 
плана, таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуни-
кации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблю-
дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фра-
зового 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 интона-
ции, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информацион-
ного 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, вопросительного и вос-

клицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обра-
щении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, при-
нятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сооб-
щения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических еди-
ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 
в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в ан-
глийском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и 
письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и це-
лостности высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 
750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для ре-
цептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного мини-
мума). 

Основные способы словообразования: 

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); 

словосложение: 
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилага-

тельного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернацио-
нальные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных мор-
фологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предло-
жения реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Sim-

ple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 
Конструкция used to + инфинитив глагола. 
Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Pre-

sent/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 по-
веденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематиче-
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ского содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение 
досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребитель-
ной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содер-
жания (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 других праздников), с особенностями 
образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными досто-
примечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в язы-
ковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков 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 соответ-
ствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изу-
чаемого 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 про-
ведении 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 контексту-
альной, догадки, при непосредственном общении догадываться о значении не-
знакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых 

слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания ос-

новного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения 
в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, яв-
лений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тема-
тики. 

 

8 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя ре-
цептивные 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, му-

зей, спорт, музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное пи-

тание. 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 ино-
странными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным 
странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные 
бедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Род-

ная 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: учё-
ные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений ве-
сти 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 согла-
шаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 
(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной де-
ятельности, 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 спрашиваю-
щего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использо-
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ванием 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 персо-
нажа); 

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 использо-
ванием вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий, 
таблиц. 

Объём монологического высказывания – 9–10 фраз. 
Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одно-
классников 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 зависи-
мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-
держания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает уме-
ние определять основную тему (идею) и главные факты (события) в восприни-
маемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, про-
гнозировать содержание текста по началу аудирования, игнорировать незнако-
мые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) инфор-
мации предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашивае-
мую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспри-
нимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситу-
ациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 
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Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 
разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явле-
ния, 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 тек-
ста), определять логическую последовательность главных фактов, событий, иг-
норировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного со-
держания, 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 коммуника-
тивной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представ-
ленной 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 анали-
за отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанав-
ливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художе-
ственного произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, со-
общение 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: 
составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соот-
ветствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нор-
мами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого язы-
ка. Объём письма – до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 
плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письмен-
ного высказывания – до 110 слов. 
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Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуни-
кации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблю-
дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фра-
зового 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 интона-
ции, 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 вос-

клицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обра-
щении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (напри-
мер, 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, при-

нятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение 
личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических еди-
ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 
в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в ан-
глийском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (вклю-
чая лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для ре-
цептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного мини-
мума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 
образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (per-

formance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing 

(interested/interesting); 

конверсия: 
образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to 

walk – a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present – to present); 
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образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернацио-
нальные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиа-
туры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных мор-
фологических 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 по-
будительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем време-
ни. 

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 
глагол, be/get used to doing something, be/get used to something. 

Конструкция both … and …. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница 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 и другие), 
none. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использовани-
ем знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны 
(стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого пове-
денческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной и 
письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в 
рамках тематического содержания. 



 

81 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 
общения в рамках отобранного тематического содержания и использование лек-
сико-грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 
(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с 
особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (до-
стопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 
языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 
языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использовани-
ем 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) изучаемо-

го 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 других людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 
(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие 
ситуации). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контексту-
альной, догадки, использование при говорении и письме перифраз (толкование), 
синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при непо-
средственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 
используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых 

слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания ос-

новного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения 
в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, яв-
лений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тема-
тики. 
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9 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя ре-
цептивные 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, му-

зыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни под-
ростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное пи-
тание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная 
мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоот-
ношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверст-
никами. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным 
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 поло-

жение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, до-
стопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, зна-
менательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого 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 ве-
сти комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикет-
ный 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 согла-
шаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 
(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной де-
ятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, 
объясняя причину своего решения; 
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диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 
разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 
запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашиваю-
щего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, вы-
сказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать 
сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, 
удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использо-
ванием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или 
без их использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 
(странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках ком-
бинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 
диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных 
связных монологических высказываний с использованием основных коммуни-
кативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 
характеристика (черты характера реального человека или литературного персо-
нажа); 

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 использо-
ванием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таб-
лиц или без их использования. 

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 
Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одно-
классников 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 зависи-
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мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-
держания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает уме-
ние определять основную тему (идею) и главные факты (события) в восприни-
маемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, про-
гнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые 
слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) инфор-
мации предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашивае-
мую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспри-
нимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситу-
ациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базо-
вому 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 отдельные неизученные языковые явле-
ния, 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 текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 
определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская 
второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу тек-
ста), определять логическую последовательность главных фактов, событий, раз-
бивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать 
текст (его отдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные 
для понимания 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) и имплицитной форме 
(неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимо-
сти для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представ-
ленной 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 анали-
за отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанав-
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ливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фраг-
ментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художе-
ственного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение ин-
формационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное со-
общение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диа-
грамма). 

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 соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нор-
мами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка 
(объём письма – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 
плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём письменно-
го высказывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослу-
шанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления инфор-
мации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объ-
ём – 100–120 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуни-
кации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблю-
дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фра-
зового 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 мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демон-
стрирующее 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. 
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Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и вос-

клицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обра-
щении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (напри-
мер, 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, при-

нятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сооб-
щения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических еди-
ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 
в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в ан-
глийском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных 
средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (вклю-
чая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для 
рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного ми-
нимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 
глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

словосложение: 
образование сложных существительных путём соединения основы числитель-

ного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существи-
тельных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилага-
тельного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилага-
тельного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 
образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многознач-

ность 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 
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных мор-
фологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my 

hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional 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 видовременных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Pre-

sent/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных фор-
мах 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 использовани-
ем знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны 
(стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого пове-
денческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной и 
письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в 
рамках отобранного тематического содержания (основные национальные празд-
ники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система об-
разования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемо-
го языка: знакомство с традициями проведения основных национальных празд-
ников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других празд-
ников), 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 англий-
ского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использовани-
ем знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны 
(стран) изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  
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 соответ-
ствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изу-
чаемого 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 про-
ведении досуга и питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны 
(стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композито-
ров, музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 
(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить 
часы работы и другие ситуации). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контексту-
альной, догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), синоними-
ческих 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 при формулировании собственных высказываний, ключевых 

слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожде-
ния в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, яв-
лений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тема-
тики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНО-
ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 пове-
дения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-
тия, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 
отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в про-
цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 
числе в части: 
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1) гражданского воспитания: 

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

• активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, род-
ного 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 взаи-
мопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образова-
тельной организации; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, по-
мощь людям, нуждающимся в ней). 

2) патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческо-
му и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожи-
вающих в родной стране. 

3) 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 по-
следствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4) эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-
его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

• осознание важности художественной культуры как средства коммуника-
ции и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-
ских культурных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия: 

• осознание ценности жизни; 
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-
ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-
коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психическо-
го здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-
дения в Интернет-среде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся со-
циальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-
ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управ-
лять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 
и такого же права другого человека. 

6) трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и со-
циальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-
тельно 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 потребно-
стей. 

7) экологического воспитания: 

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

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-
рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дей-
ствий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-
связи природной, технологической и социальной сред; 
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• готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

8) ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представле-
ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-
имосвязях человека с природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-
новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-
ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественно-
го 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 взаимодействовать в условиях неопределённо-
сти, открытость опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 
своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, 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 дефицит соб-
ственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным при-
знакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать поня-
тие 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 эко-
номики; 

• умение оценивать свои действия с учётом 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; 
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• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного 
общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные уни-
версальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия, регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

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 по-
ставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-
сов; 

• проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-
ключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвя-
зях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-
сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-
тельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-
тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 
и данное; 

• формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-
ний других, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-
перимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изу-
чения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 
ходе исследования (эксперимента); 
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• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-
ведённого 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. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбо-
ре информации или данных из источников с учётом предложенной учебной за-
дачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-
мацию 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 информа-
ции и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педаго-
гическим работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-
ствии с целями и условиями общения; 

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-
альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-
седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсужда-
емой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
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 презента-
ции и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Совместная деятельность 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-
боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость приме-
нения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-
зультат совместной работы; 

• обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), рас-
пределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах ра-
боты (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по сво-
ему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, само-
стоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена коман-
ды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять го-
товность к предоставлению отчёта перед группой. 

Самоорганизация 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуаль-
ное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-
бирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и соб-
ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-
ния), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых зна-
ний об изучаемом объекте; 

• проводить выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 
при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятель-
ствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельно-
сти, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошед-
шей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-
нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 
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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. 
Принимать 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. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 
языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситу-
ациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 
иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокуп-
ности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 
языку к концу обучения в 5 классе: 

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 собеседни-
ка); 

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 вы-
сказывания – 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 за-
висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста 
(текстов) для аудирования – до 1 минуты); 



 

96 

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 ком-
муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-
прашиваемой 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, заполнять ан-
кеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с норма-
ми, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сооб-
щение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (стра-
нах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, 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 чи-
тать 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, чи-
тать 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 об-
ращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообще-
ние личного характера; 

3) распознавать в устной речи 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 на уровне начального общего образования), обслуживающих ситуа-
ции 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 суф-
фиксами -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) понимать особенности структуры простых и сложных предложений ан-
глийского языка, различных коммуникативных типов предложений английского 
языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
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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 от-
рицательных) и вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена суще-
ствительные, имеющие форму только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-
ванные 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 содержа-
ния; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби-
тельную лексику, обозначающую фоновую лексику 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 аудирова-
нии языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информа-
цию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, про-
читанного (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 информаци-
онно-справочные системы в электронной форме. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 
языку к концу обучения в 6 классе: 

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 вербаль-
ными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 
собеседника); 
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создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительны-
ми 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 зада-
чи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-
мации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

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 ком-
муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-
прашиваемой 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, соблю-
дая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сооб-
щения – до 70 слов), создавать небольшое письменное высказывание с исполь-
зованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 70 
слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, 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 чи-
тать 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, чи-
тать 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 об-
ращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообще-
ние личного характера; 

3) распознавать в устной речи 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; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помо-
щью суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -

ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синони-
мы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи для обеспечения целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений ан-
глийского языка, различных коммуникативных типов предложений английского 
языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с со-
юзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, 

since; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернатив-
ный, 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 (some-

body, anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, every-

thing и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во-
просительных 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; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби-
тельную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического со-
держания 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 аудирова-
нии языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информа-
цию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, про-
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читанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 
на английском языке с применением информационно-коммуникативных техно-
логий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Ин-
тернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информаци-
онно-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 тема-
тики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 
языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включаю-
щий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в 
стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зри-
тельными 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, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительны-
ми опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 
высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного (про-
слушанного) 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 тек-

сты, 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 тек-

сты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проник-
новения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за-
дачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашивае-
мой) 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 пред-
ставленную в них информацию, определять последовательность главных фактов 
(событий) в тексте; 
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной инфор-
мации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 
этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90 
слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образ-
ца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без оши-
бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударени-
ем 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 об-
ращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообще-
ние личного характера; 

3) распознавать в устной речи 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 лекси-
ческой сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помо-
щью 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 прилагатель-
ного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синони-
мы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее ча-
стотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и раз-
личных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать 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 Sim-

ple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 
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глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Pre-

sent/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; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби-
тельную тематическую фоновую лексику 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 аудирова-
нии 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 нахожде-
ния в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 
на английском языке с применением информационно-коммуникативных техно-
логий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Ин-
тернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информаци-
онно-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 тема-
тики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 
языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включаю-
щий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в 
стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зри-
тельными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране 
(странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 
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создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительны-
ми 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 вербаль-
ными 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 тек-
сты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время зву-
чания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержа-
ние звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тек-
сты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глуби-
ной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-
кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержа-
ния (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные 
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 использованием об-
разца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём вы-
сказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, 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 правила-
ми 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 но-
вые 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 об-
ращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообще-
ние личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 
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письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 
в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лек-
сической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помо-
щью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью пре-
фикса 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 много-
значные 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) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений ан-
глийского языка, различных коммуникативных типов предложений английского 
языка; 

распознавать 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 по-
будительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем време-
ни; 

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); 

глаголы в видовременных 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; 
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5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучае-
мого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенче-
ского этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического со-
держания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучае-
мого языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающи-
еся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 
(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудирова-
нии 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 нахожде-
ния в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 
общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лек-
сико-грамматические средства с их учётом; 

8) 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 информационно-коммуникативных техно-
логий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Ин-
тернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информа-
ционно-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 тема-
тики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 
языку к концу обучения в 9 классе: 

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) зри-
тельными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, приня-
того в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого со-
беседника); 
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создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика, 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) вер-
бальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной 
проектной работы (объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тек-
сты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время зву-
чания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тек-
сты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глуби-
ной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-
кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 
(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержа-
ния (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя не-
сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них ин-
формацию, 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 использованием об-
разца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём высказы-
вания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочи-
танного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты выпол-
ненной проектной работы (объём – 100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, 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 правила-
ми 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, чи-
тать 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 об-
ращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообще-
ние личного характера; 



 

107 

3) распознавать в усной речи 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 содержания, с соблюдением существующей нормы лек-
сической 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 существи-
тельного 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 синони-
мы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаго-
лы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и раз-
личных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать 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: 
понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби-

тельную тематическую фоновую лексику 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 язы-

ка; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Рос-
сию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гос-
тям в ситуациях повседневного общения; 
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6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении пере-
спрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синоними-
ческие средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и аудиро-
вании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать инфор-
мацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 
прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашива-
емой информации; 

7) 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 информационно-коммуникативных техно-
логий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Ин-
тернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информаци-
онно-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 тема-
тики. 

 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦ-
КИЙ ЯЗЫК» 

Изучение учебного предмета «Немецкий язык» предусматривает непо-
средственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 
«Немецкий язык». 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200206  

При разработке учителями календарно-тематического планирования феде-
ральных рабочих программ педагоги пользуются сервисом «конструктор обра-
зовательных программ», перейдя по ссылке https://edsoo.ru/constructor/   

 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТО-
РИЯ» 

Изучение учебного предмета «История» предусматривает непосредствен-
ное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Исто-
рия». 

 «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История»» фе-
деральной образовательной программы ООО. 

https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-istoriia-5-9-klassy  

 

 

 

 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200206
https://edsoo.ru/constructor/
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-istoriia-5-9-klassy
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕ-
СТВОЗНАНИЕ» 

 

Изучение учебного предмета «Обществознание» предусматривает непо-
средственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 
«Обществознание». 
  «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществозна-
ние» федеральной образовательной программы ООО.  
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-obshchestvoznanie-6-9-

klassy  

 

2.1.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРА-
ФИЯ» 

Изучение учебного предмета «География» предусматривает непосред-
ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Гео-
графия». 

«Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География»» 

федеральной образовательной программы ООО. 
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-geografiia-5-9-

klassy  

 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕ-
МАТИКА» 

 

Изучение учебного предмета «Математика» предусматривает непосред-
ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Ма-
тематика». 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200215  

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИН-
ФОРМАТИКА» 

 

Изучение учебного предмета «Информатика» предусматривает непосред-
ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Ин-
форматика». 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200217  

 

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИ-
КА» 

 

Изучение учебного предмета «Физика» предусматривает непосредствен-
ное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Физика». 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200222  

https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-obshchestvoznanie-6-9-klassy
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-obshchestvoznanie-6-9-klassy
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-geografiia-5-9-klassy
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-geografiia-5-9-klassy
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200215
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200217
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200222
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2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛО-
ГИЯ» 

 

Изучение учебного предмета «Биология» предусматривает непосредствен-
ное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Биоло-
гия». 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200226  

2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

Изучение учебного предмета «Химия» предусматривает непосредственное 
применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Химия». 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200224  

2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБ-
РАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматри-
вает непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного 
предмета «Изобразительное искусство». 

 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200229  

 

2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫ-
КА» 

 

Изучение учебного предмета «Музыка» предусматривает непосредствен-
ное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Музыка». 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200230  

 

2.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Труд 
(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

 

Изучение учебного предмета «Технология» предусматривает непосред-
ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 
«Технология». 

https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-trud-tekhnologiia-

5-9-klassy  

 

2.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИ-
ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» предусматривает 
непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного пред-

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200226
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200224
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200229
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200230
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-trud-tekhnologiia-5-9-klassy
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-trud-tekhnologiia-5-9-klassy
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мета «Физическая культура». 
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-fizicheskaia-

kultura-5-9-klassy  

 

2.1.19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОС-
НОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности и защиты родины 
(ОБЗР)» предусматривает непосредственное применение федеральной рабочей 
программы учебного предмета «Основы безопасности и защиты родины 
(ОБЗР)» 

 

https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-osnovy-

bezopasnosti-i-zashchity-rodiny-obzr-8-9-klassy  

 

2.1.20 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОС-
НОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»  

 

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» предусматривает непосредственное применение федеральной 
рабочей программы учебного предмета «Основы духовно-нравственной культу-
ры народов России». 

 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200228  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-fizicheskaia-kultura-5-9-klassy
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-fizicheskaia-kultura-5-9-klassy
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-osnovy-bezopasnosti-i-zashchity-rodiny-obzr-8-9-klassy
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-rabochaia-programma-osnovy-bezopasnosti-i-zashchity-rodiny-obzr-8-9-klassy
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/200228
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) 
у обучающихся должна обеспечивать: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных УУД у обучающихся; 
- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для ре-

шения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча-
ющихся, готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, фор-
мирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в т.ч. творческих конкурсах, 
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпи-
адах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодей-
ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрос-
лыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-
зования ИКТ; 

- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анали-
зом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами ин-
формационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ 
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет), 
формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 
устойчивого развития общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 
областях и являющихся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учеб-
ных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают спо-
собность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие уме-
ние овладевать учебными знаково-символическими средствами, направлен-
ными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декоди-
рования информации, логическими операциями, включая общие приемы реше-
ния задач (универсальные учебные познавательные действия); 
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- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовы-
вать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работника-
ми и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать пред-
метное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 
интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и зада-
чу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вно-
сить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные за-
дачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осу-
ществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и спо-
собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (уни-
версальные регулятивные действия). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учеб-
но-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой ос-
новного общего образования.  

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 
Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отра-

жают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 
- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируе-

мые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего обра-
зования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и те-
мам учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
 

2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регуля-
тивных универсальных учебных действий  

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 
результатах и тематическом планировании по отдельным предметным об-
ластям. 

Русский язык и литература 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-
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ствий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 
тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 
Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, ос-

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых 
единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функцио-
нально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифициро-
вать литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и срав-
нения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых про-
цессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 
разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты реше-
ния и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных кри-
териев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения законо-
мерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюде-
ниях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необхо-
димых для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 
явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 
действий 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических ми-
ниисследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 
инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего ис-
следования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 
проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-
вание по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 
особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 
собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-
ведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, линг-
вистического мини-исследования, представлять результаты исследования в уст-
ной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 
диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-
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ний других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литера-
турного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературно-
го объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед-
ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 
об их развитии в новых условиях и контекстах, в т.ч. в литературных произведе-
ниях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной де-
ятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, вирту-
альная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать 
и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различ-
ных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой ин-
формации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), пере-
давать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной за-
дачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомитель-
ное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поиско-
вое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необхо-
димую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функ-
циональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или про-
слушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оце-
нивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять де-
фицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 
восполнять его путем использования других источников информации. 

В процессе. чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 
ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать пред-
положения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чте-
ния текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опроверга-
ющую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 
анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литератур-
ной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 
коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 
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предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 
запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование коммуникативных УУД 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 
и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и си-
туацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку 
зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискусси-
ях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и по-
лилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое 
отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 
(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 
их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 
опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 
оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 
речевого общения. 

Формирование регулятивных УУД 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в ак-
туальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 
литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязы-
ковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, вы-
полненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоя-
тельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенно-
стей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты 
с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-
ствий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-
странного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 
мысли средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и язы-
ковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 
структурными единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (табли-
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цы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 
Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в ино-

странном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 
Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 
Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, рече-

вые клише, грамматические явления, тексты и т.п.). 
Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и 

другим). 
Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать инфор-

мацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 
графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стра-
тегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основ-
ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пони-
манием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возмож-
ное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 
абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информацион-
ной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 
(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 
слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источ-
ников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения 
(например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование коммуникативных УУД 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 
высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в со-
ответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи 
и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного со-
держания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 
фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения комму-
никативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопро-
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сов или утверждений). 
Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом осо-
бенностей аудитории. Формирование универсальных учебных регулятивных 
действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 
выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, рас-
пределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах ра-
боты. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 
его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 
новых данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оце-
нивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 
дефициты, ошибки и другие. 

Математика и информатика 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-
ствий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
Различать свойства и признаки объектов. 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выраже-

ния, формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 
Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать за-

висимости между объектами. 
Анализировать изменения и находить закономерности. 
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 
Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному 
и от частного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «суще-
ствует»; приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 
Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 
Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 
Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-
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мы для решения учебных и познавательных задач. 
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбо-

ре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной за-
дачи и заданных критериев. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 
действий 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах мате-
матических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 
выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, ана-
логию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, за-
кономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 
используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-
лем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 
информации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 
Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необхо-

димых для решения учебной или практической задачи. 
Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавли-

вать противоречия в фактах, данных. 
Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно. 
Формирование коммуникативных УУД 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 
доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в тек-
стовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 
информационной безопасности, определяющими правила общественного пове-
дения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в 
виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-
боты при решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании информационного 
продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, об-
работке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, до-
говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным про-
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дуктом, достигая качественного результата по своему направлению и координи-
руя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование регулятивных УУД 

Удерживать цель деятельности. 
Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 
Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной само-

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 
 

Естественнонаучные предметы 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-
ствий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 
останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 
жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 
схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхно-
сти. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 
изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 
растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 
действий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 
воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: об-
наружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цин-
ком. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 
(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследова-

тельской деятельности научно-популярную литературу химического содержа-
ния, справочные материалы, ресурсы информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
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Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 
Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья челове-
ка. 

Формирование коммуникативных УУД 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 
при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 
естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в 
устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 
исследования или проекта, физического или химического опыта, биологическо-
го наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению есте-
ственнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсужде-
ние процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких 
людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении 
задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по крите-
риям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование регулятивных УУД 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 
решения проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 
требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными 
технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной 
задачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных воз-
можностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-
ственнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 
необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 
по решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного ис-
следования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 
поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис-
куссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естествен-
нонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику 
другого. 

Общественно-научные предметы 
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Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-
ствий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 
Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явле-

ний, процессов. 
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) 
по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динами-
ке («было - стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания 
(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 
другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследо-

вательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 
привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 
оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таб-
лицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по от-
раслям права, механизмы государственного регулирования экономики: совре-
менные государства по форме правления, государственно-территориальному 
устройству, типы политических партий, общественно-политических организа-
ций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), про-
ступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 
находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достиже-
ниях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на ос-
нове изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления резуль-
татов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 
регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и граж-
данина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизон-
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том и географической широтой местности на основе анализа данных наблюде-
ний. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 
Классифицировать острова по происхождению. 
Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компо-

нентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 
источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, ско-
рости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых при-
боров (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 
наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для про-
гнозирования изменения численности населения Российской Федерации в бу-
дущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 
погодой в различной форме (табличной, графической, географического описа-
ния). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-
вание роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использова-
нием различных способов повышения эффективности производства. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 
научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-
зуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной познаватель-
ной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 
приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных осо-
бенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым крите-
риям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выяв-
лять их сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью информированности 
и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятель-
ной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учеб-
ный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 
научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-
зуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной познаватель-
ной задачей. 
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Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 
приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных осо-
бенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым крите-
риям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую от-
раслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 
выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 
может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной зада-
чи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 
адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу и 
составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адапти-
рованных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в со-

временном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обоб-
щать информацию, представленную в разных формах (описательную, графиче-
скую, аудиовизуальную). 

Формирование коммуникативных УУД 

Определять характер отношений между людьми в различных историче-
ских и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 
разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в т.ч. дискуссионных) вопро-
сов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по ис-
тории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зре-
ния их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, мо-
делировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-
нове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 
культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 



 

125 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение ре-
зультатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 
проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными измене-
ниями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 
изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 
материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в об-
суждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 
Формирование регулятивных УУД 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в ис-
тории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деяте-
лей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при характери-
стике целей и задач социальных движений, реформ и революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 
задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 
предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников ин-
формации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 
своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содер-
жащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 
выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных воз-
можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

2.3. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного об-
щего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 
и проектную деятельность (далее - УИПД), которая организована на основе 
программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 
опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудниче-
ства и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего 
и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у 
школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интере-
са, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 
проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и соци-
ально значимых проблем. 
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УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллек-
тивно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающи-
мися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими по-
казателями уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 
коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и про-
ектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оцени-
вания учебно-исследовательской и проектной деятельности УУД оцениваются 
на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспе-
чивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации обра-
зовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая об-
становка; удаленность образовательной организации от места проживания обу-
чающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучаю-
щимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД мо-
жет быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) со-
стоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной про-
блемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающи-
мися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на 
организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогиче-
ской установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 
проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школь-
ников знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, 
предположений, экспериментирования; 

- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими 
умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществ-
лять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы 
на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно-
стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, за-
нимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
- обоснование актуальности исследования; 
- планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструмента-
рия); 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным кон-
тролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 
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- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 
- представление результатов исследования, где в любое исследование мо-

жет быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомен-
даций относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания 
могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной дея-
тельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально 
выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и 
в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в 
первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целе-
сообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследо-
ваний: 

- предметные учебные исследования; 
- междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисци-
плинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных об-
ластей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предме-
тах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самосто-
ятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или не-
скольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 
учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся мо-
гут быть следующие: 

- урок-исследование; 
- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском клю-

че; 
- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов); 

- урок-консультация; 
- мини-исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полно-

ценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки 
зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использова-
ние: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность уча-
щихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 
следующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении) ... в какой степени... изменилось ... ? 
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Как (каким образом) ... в какой степени повлияло... на ... ? 

Какой (в чем проявилась) ... насколько важной... была роль ... ? 

Каково (в чем проявилось) ... как можно оценить... значение ... ? 

Что произойдет... как изменится..., если ... ? 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 
уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на 
один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований явля-
ются: 

- доклад, реферат; 
- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различ-

ным предметным областям. 
Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности свя-
зана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 
проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 
исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 
- филологическое; 
- естественнонаучное; 
- информационно-технологическое; 
- междисциплинарное. 
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 
- конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 
- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, по-

ездки, экскурсии; 
- научно-исследовательское общество учащихся. 
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесооб-

разно использование следующих форм предъявления результатов: 
- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, об-

зоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках ис-
следовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 
предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что ос-
новными критериями учебного исследования является то, насколько доказатель-
но и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последова-
тельно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающим-
ся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые ис-
следовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование; 

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

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

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположе-
ния об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, 
что она нацелена на получение конкретного результата (далее - продукта), с 
учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 
прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 
практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально-

значимой или познавательной проблемы. 
Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой реше-

ния, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся 
умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнози-
ровать проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имею-
щиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности - произ-
водить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только науч-
ных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать 
(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить 
реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
- анализ и формулирование проблемы; 
- формулирование темы проекта; 
- постановка цели и задач проекта; 
- составление плана работы; 
- сбор информации (исследование); 
- выполнение технологического этапа; подготовка и защита проекта; 
- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества вы-

полнения. 
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 
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присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 
должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для ре-
шения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти ос-
нования для доказательства актуальности, действенности и эффективности про-
дукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 
урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 
связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 
осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 
домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целе-
сообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений проек-
тирования: 

- предметные проекты; 
- метапредметные проекты. 
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач пред-

метного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на ре-
шение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 
социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обуче-
ния. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 
- монопроект (использование содержания одного предмета); 
- межпредметный проект (использование интегрированного знания и спо-

собов учебной деятельности различных предметов); 
- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, вы-

ходящих за рамки предметного обучения). 
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проек-

та на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и опти-
мальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках 
учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-
ориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоде-
лируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

Основными формами представления итогов ПД являются: 
- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятель-

ности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 
имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подго-
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товки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 
С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебно-
го проектирования: 

- гуманитарное; 
- естественнонаучное; 
- социально-ориентированное; 
- инженерно-техническое; 
- художественно-творческое; 
- спортивно-оздоровительное; 
- туристско-краеведческое. 
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 
- творческие мастерские; 
- экспериментальные лаборатории; 
- конструкторское бюро; 
- проектные недели; 
- практикумы. 
Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 
- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и дру-

гое); 
- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм 

и другие); 
- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное меропри-

ятие (акция), театральная постановка и другие); 
- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
Оценка результатов проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что ос-
новными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полу-
ченный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое 
устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает 
решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся 
в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые про-
ектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
- умение планировать и работать по плану; 
- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоцен-
ку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 
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- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 
- убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; ло-

гичность и оригинальность); 
- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 
- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 
- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать 
в дискуссии). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в ГБОУ 
НАО «Основная школа п.Усть-Кара» создана рабочая группа. 

Направления деятельности рабочей группы 

Деятельность рабочей группы осущеcтвляется по следующим основным 
направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 
направленной на формирование УУД, выделение общих для всех предметов 
планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 
регулятивными УУД; определение образовательной предметности, которая мо-
жет быть положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей до-
стижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные 
уроки и другое); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 
учащихся по овладению УУД; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 
два целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 
УУД; конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающих-
ся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освое-
ния и применения обучающимися УУД; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими 
на уровне начального общего образования в целях реализации принципа преем-
ственности в плане развития УУД; 
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- организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном 
процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам минимизации 
рисков развития УУД у обучающихся; 

- организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями 
по проблемам развития УУД у обучающихся; 

- организация отражения аналитических материалов о результатах работы 
по формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

Этапы работы рабочей группы 

1. Подготовительный этап. 
На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующие анали-

тические работы: 
- выявление и обсуждение, какие рекомендательные, теоретические, мето-

дические материалы могут быть использованы в школе для наиболее эффектив-
ного выполнения задач программы формирования УУД; 

- определение состава детей с особыми образовательными потребностями, 
в т.ч. лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возмож-
ности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализ результатов обучающихся по линии развития УУД на предыду-
щем уровне; 

- анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в т.ч. с ис-
пользованием информационных ресурсов школы. 

2. Основной этап. 
На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии раз-

вития УУД, организации и механизма реализации задач программы, описание 
специальных требований к условиям реализации программы развития УУД. 

3. Заключительный этап. 
На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации про-

граммы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних кон-
сультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Cоотнесение формирования метапредметных результатов с рабочими про-
граммами по учебным предметам относится к компетенции методического сове-
та. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания ГБОУ НАО «Основная школа п.Усть-Кара» 
(далее – Программа воспитания) соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабо-
чей программы воспитания (п. 24 «Федеральная рабочая программа воспита-
ния» Федеральной образовательной программы НОО). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности обра-
зовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочи-
ми программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и 
среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 
- предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

ной деятельности в образовательной организации; 
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов 
родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-
емой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских ба-
зовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содер-
жание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 
особенностями образовательной организации: организационно-правовой фор-
мой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 
направленностью образовательной программы, в т.ч. предусматривающей 
углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокуль-
турные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 
определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 
норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 
Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обу-
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чающихся.  
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов Рос-
сии. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-
руется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной поли-
тики в сфере воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-
ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-
ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в ГБОУ НАО «Основная школа 
п.Усть-Кара»: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-
ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-
ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-
ний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-
стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-
циокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отно-
шений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных про-
грамм в соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 
программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностно-
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го отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитательной де-
ятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 
и осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического,  
- антропологического,  
- культурно-исторического,  
- системно-деятельностного,  
- личностно-ориентированного  
и с учётом принципов воспитания:  
- гуманистической направленности воспитания,  
- совместной деятельности детей и взрослых,  
- следования нравственному примеру,  
- безопасной жизнедеятельности,  
- инклюзивности,  
- возрастосообразности. 
 

1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи-
тания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руко-
водствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на 
их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-
ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-
ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государ-
стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-
вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 
родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; ис-
торическое просвещение, формирование российского национального историче-
ского сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-
ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доб-
роты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстети-
ческой культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 
приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 



 

137 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасно-
го поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 
трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудо-
вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-
тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-
дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологи-
ческой культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружаю-
щей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем-
ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению зна-
ний, качественного образования с учётом личностных интересов и обществен-
ных потребностей. 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 
установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 
ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на до-
стижение которых должна быть направлена деятельность педагогического кол-
лектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-
нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-
тельного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представ-

ление о Родине - России, её территории, расположении; 
- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан Рос-

сии, проявляющий уважение к своему и другим народам; 
- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 
- понимающий значение гражданских символов (государственная символи-

ка России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че-
ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организа-
ции, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 
- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
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семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 
- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индиви-

дуальность и достоинство каждого человека; 
- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-
ральный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми раз-
ных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, ис-

кусстве, творчестве людей; 
- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре; 
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусстве. 
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в 
информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-
опасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоро-
вья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-
ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 
- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление; 
- проявляющий интерес к разным профессиям; 
- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
6. Экологическое воспитание: 
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 
- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 
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- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологи-
ческих норм. 

7. Ценности научного познания: 
- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
- обладающий первоначальными представлениями о природных и социаль-

ных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и нежи-
вой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмыс-
ления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 
ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного про-
цесса.  

ГБОУ НАО «Основная школа п.Усть-Кара» находится в самой восточной 
части округа, вблизи Карского моря. Материально-техническая база включает 3 

отдельно стоящие здания: школа, столовая и пришкольный интернат в отдель-
ном здании. В нашей школе действует естественно-научный центр «Точка Ро-
ста». В школе успешно работает Школьный спортивный клуб «Белый медведь», 
«Юнармия», которые являются одним из основных направлений развития спор-
тивно-оздоровительной деятельности во внеурочное время в школе в рамках ре-
ализации ФГОС и дополнительного образования. 

ГБОУ НАО «Основная школа п.Усть-Кара» осуществляет образовательную 
деятельность по следующим   уровням образования: 

I уровень — начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 

года); 
II уровень — основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 

лет); 
Форма обучения: очная. Обучение в школе ведется на русском язы-

ке.Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с образо-
вательными программами возрастных уровней, адаптированной образователь-
ной программой для обучающихся с ОВЗ.  

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 
– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и 

его уровня подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, ко-
торые обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах. 

– по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучных 
семей, есть дети, состоящие на внутришкольном учете; 
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Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются пе-
дагоги школы, которые грамотно организуют образовательный процесс. Педаго-
ги школы – специалисты с продуктивным опытом педагогической практики и 
молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и про-
фессиональной инициативы. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 
компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ре-
сурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием 
Государственного флага РФ и Гимном; посвящение в первоклассники, посвяще-
ние в пятиклассники. 

Процесс воспитания в ГБОУ НАО «Основная школа п.Усть-Кара» основы-
вается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблю-
дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопас-
ности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 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 бы объединяли детей и педагогов яркими 
и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель-
ными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как пред-
мета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ НАО «Основная школа 
п.Усть-Кара» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключе-
вые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-
тельных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллек-
тивная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребен-
ка 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 взаимо-
действие школьников, а также их социальная активность;  
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, секций, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, орга-
низационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основным образовательным результатом на всех уровнях образования пе-
дагоги школы признают индивидуальный прогресс каждого учащегося.  

  «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса.  Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятель-
ность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей) и направляется на реализацию различных форм её органи-
зации, отличных от урочной системы обучения, таких, как кружки, секции, 
олимпиады, конкурсы, соревнования. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планиру-
ются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы 
в учебном году в рамках определённого направления деятельности в образова-
тельной организации.  

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 
условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, вне-
урочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 
рамках основных (инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей, 
согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная 
деятельность, внеурочная деятельность и другое).  

Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной про-
граммой воспитания: 

- модуль «Урочная деятельность»; 
- модуль «Внеурочная деятельность»; 
- модуль «Классное руководство»; 
- модуль «Основные школьные дела»; 
- модуль «Внешкольные мероприятия»; 
- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 
- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 
- модуль «Самоуправление»; 
- модуль «Профилактика и безопасность»; 
- модуль «Социальное партнёрство»; 
- модуль «Профориентация». 
Дополнительные (вариативные) модули: 
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детские общественные объединения, школьные медиа, добровольческая де-
ятельность (волонтёрство), школьный спортивный клуб. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 
аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 
предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-
ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского истори-
ческого сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствую-
щего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, про-
блемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 
курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в форму-
лировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 
реализацию в обучении;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной рабо-
ты; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-
действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-
чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 
приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказы-
ваний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 
событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, да-
ющих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-
вой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способ-
ствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 
со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 
организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательны-
ми потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотруд-
ничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-
щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 
-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, кра-

еведческой, историко-культурной направленности; 
- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным рели-

гиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 
- интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направ-

ленности; 
- экологической, природоохранной направленности; 
-художественной, эстетической направленности в области искусств, худо-

жественного творчества разных видов и жанров; 
- туристско - краеведческой направленности; 
- оздоровительной и спортивной направленности. 
Информационно-просветительская деятельность. Курс внеурочной де-

ятельности: 1- 9 классы: «Разговор о важном», 1-4 «Орлята России», 6-9 классы: 
«Россия – мои горизонты» 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Кур-
сы внеурочной деятельности: 1-4 классы: Лего-конструирование», «Функцио-
нальная грамотность»; 5-9 классы: «Робототехника», «Программирование». 

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эс-
тетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способно-
стей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм 
взаимодействия с природой, организацию выставок детского рисунка, детских 

творческих работ, поделок, конкурсов, тематических классных часов.  
Туристско - краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности 

8 класс: «Наш край», направленный на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответ-
ственности школьников. Реализуются такие мероприятия, как изучение нацио-
нальной культуры, истории и природы, проведение экскурсий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Вводится для привития де-
тям привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического раз-
вития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации 

выступают ведение просветительской работы, информирование о 

полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической 

активности в разных ее проявлениях. Функционируют спортивные секции по 
волейболу, баскетболу, национальным видам спорта, настольному теннису. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 1 - 4 классы: 
«Подвижные игры»; 5-9 классы: «Спортивный клуб «Белый медведь», 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений рабо-
тать в команде.  
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Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как дея-
тельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 
качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 
очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, преду-
сматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, те-
матической направленности; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, ме-
роприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, про-
ведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-
щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-
навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-
ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 
дней рождения обучающихся, классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 
выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблю-
дения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 
с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 
школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-
мость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-
чающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 
другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, преду-
преждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 
лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучеб-
ной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информи-
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рование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в клас-
се, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношени-
ях с учителями, администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участву-
ющего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразователь-
ной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-
ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 
и общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 
 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел преду-
сматривает: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, му-
зыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 
региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 
классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 
России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пе-
реходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 
новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 
и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения 
в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразователь-
ной организации, своей местности;  

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно раз-
рабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с уча-
стием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологиче-
ской, патриотической, трудовой и др. направленности; 

- проводимые для жителей своей местности и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятны-
ми датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 
себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, ис-
торико-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 
др. направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 
разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 
оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д.), помощь обучающимся в 
освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 
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- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, прове-
дения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обу-
чающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-
сматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 
- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно-

парк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителя-
ми, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучаю-
щихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 
мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с ро-
дителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности россий-
ских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-
ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-
ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 
к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной сре-
ды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, исполь-
зованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобра-
зовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 
изображениями символики Российского государства в разные периоды тысяче-
летней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственно-
го флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-
менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
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подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объ-
ектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народ-
ных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных де-
ятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, ге-
роев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуко-
вого пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, ин-
формационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 
процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 
организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 
почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 
памятников, памятных досок в общеобразовательной организации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 
первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 
педагогов и обучающихся и т.п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организа-
ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), использу-
емой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 
работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо-
собности, знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 
зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-
странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свобод-
ного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выстав-
лять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их роди-
телями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий-
ный дизайн);  
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- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 
др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценно-
стях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуаль-
ных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 
для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за-
конными представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 
представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 
общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и ре-
шении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родитель-
ского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родитель-
ские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педа-
гогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 
посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предо-
ставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 
досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглаше-
нием специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родите-
лей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, кон-
сультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традицион-
ных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной органи-
зации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуж-
даются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятель-
ность; 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и прове-
дению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представи-
телями. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
обучающихся или др.), избранных обучающимися; 
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- представление органами ученического самоуправления интересов обуча-
ющихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 
прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разра-
ботке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в анализе 
воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 
целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобра-
зовательной организации может предусматривать: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обес-
печения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитатель-
ной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-
ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 
зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специа-
листов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников со-
циальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-
граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагога-
ми, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкоголь-
ные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения 
в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, рели-
гиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 
безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопас-
ность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская без-
опасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями соци-
ально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-
контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-
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тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 
испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 
(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, ху-
дожественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в слу-
чаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации мар-
гинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направ-
ленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специ-
альной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспеваю-
щие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обу-
чающиеся с ОВЗ и т.д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-
сматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-
ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 
рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 
праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те-
матической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-
ские, совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 
актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 
муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-
ющимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, эколо-
гической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на 
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об-
щеобразовательной организации предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подго-
товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профес-
сионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
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расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 
условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии в организации, дающие начальные представления о существу-
ющих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-
ских профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организа-
циях профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организа-
ции профориентационных смен с участием экспертов в области профориента-
ции, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представ-
ление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, раз-
вить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, по-
свящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
- индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивиду-
альных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 
ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рам-
ках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной дея-
тельности или в рамках дополнительного образования.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по во-
просам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных 

вопросов в реализации рабочей программы воспитания. Мероприятия по подго-
товке кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших 

на работу педагогических работников (работа школы наставничества); 
- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в  

том числе и по вопросам классного руководства); 
- контроль оформления учебно-педагогической документации; 
- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогиче-

ским и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 

обучающихся; 
- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопро-

сам воспитания; 
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- участие в работе окружных методических объединений представление 

опыта работы школы. 
 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

- Обеспечение использования педагогами методических пособий, видео-
уроков и видеомероприятий по учебно-воспитательной работе. 

- Создание рабочей программы воспитания с приложением плана воспита-
тельной работы школы на два уровня образования НОО и ООО. 

- Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 

новых направлений программ воспитания. 
- решения на уровне ОО по принятию, внесению изменений в должностные 

инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельно-
сти. 

- Ведению договорных отношений, сетевой форме организации образова-
тельного процесса.  

- Сотрудничество с социальными партнёрами, нормативное, методическое 
обеспечение воспитательной деятельности. 

 

3.3. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

Дети ОВЗ и дети-инвалиды получают образование, на равных, со всеми 

обучающимися, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети нахо-
дятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально- психо-
логической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах 

жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, волонтерского 

отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных 

праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, 
событиях группы. Таким образом, формируется их личностный опыт, развивает-
ся самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 
его развития. 

- подход в организации всех видов детской деятельности. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружаю-

щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразова-
тельной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семь-
ям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-
бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
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социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется ориентация на: 
- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психиче-
скому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-
чающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-
пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 
организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельно-
сти обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-
ной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-
ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-
чающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, мак-
симально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающих-
ся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразова-
тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразо-
вательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-
блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в по-
ощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать инди-
видуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межлич-
ностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 
награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сооб-
щества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 
самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград поз-
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воляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности:  
- индивидуальные и групповые портфолио,  
- рейтинги, 
- благотворительная поддержка. 
Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организа-

ции и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родите-
лями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкур-
сах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 
или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-
сов) заключается в материальной поддержке проведения в образовательной ор-
ганизации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных меро-
приятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направлен-
ности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, се-
мей. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотво-
рителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотво-
рителей, в т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соответ-
ствовуют укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 
воспитания, согласовываются с представителями родительского сообщества во 
избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной 
организации. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-
выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обуча-
ющихся на уровне НОО, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 
выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 
необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-
ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
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- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-
ние прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как со-
хранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие дея-
тельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 
обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-
зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспи-
тания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора ви-
дов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 
социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обу-
чающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это ре-
зультат как организованного социального воспитания, в котором образователь-
ная организация участвует наряду с другими социальными институтами,  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающих-

ся. 
Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по учебно-воспитательной работе с последующим обсуждением резуль-
татов на методическом объединении классных руководителей или педагогиче-
ском совете. 

Основной способ получения информации о результатах воспитания, социа-
лизации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 
- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся уда-

лось решить за прошедший учебный год; 
- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно разви-

вающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится заместителем директора по учебно-воспитательной ра-

боте, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетиро-
вания и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителя-
ми), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений класс-
ных руководителей или педагогическом совете. 
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Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбира-
ются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
- деятельности классных руководителей и их классов; 
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
- внешкольных мероприятий; 
- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
- взаимодействия с родительским сообществом; 
- деятельности ученического самоуправления; 
- деятельности по профилактике и безопасности; 
- реализации потенциала социального партнёрства; 
- деятельности по профориентации обучающихся; 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-

лем директора по учебно-воспитательной работе в конце учебного года, рас-
сматриваются педагогическим советом и ут 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план ГБОУ НАО «Основная школа п.Усть-Кара» (далее – учеб-
ный план) соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Учебный план разработан на основе федерального учебного плана (п. 27 

«Федеральный учебный план основного общего образования» Федеральной обра-
зовательной программы ООО). 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обуча-
ющихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 
время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предме-
ты, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в т.ч. русского 
языка как родного языка, государственных языков республик Российской Феде-
рации.  

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 
сфере образования, предоставляет возможность обучения на государственных 
языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков наро-
дов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 
количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-
ношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учеб-
ных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. учитывающие этно-
культурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в т.ч. этно-
культурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся. 

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут раз-
рабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 
предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Режим работы ГБОУ НАО «Основная школа п.Усть-Кара» - 5-дневная 
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учебная неделя.  
Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 ака-

демических часов и более 5848 академических часов. 
Максимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе в 5, 6, 

7 классах составляет 29, 30, 32 часов, в 8 и 9 классах - 33 часов. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока на уровне основного общего образования со-

ставляет 40 минут.  
Во время занятий осуществляется перерыв для гимнастики не менее 2 ми-

нут. 
Школа реализует 1-й вариант федерального учебного плана: для образова-

тельных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, а также с 
учетом изучения второго иностранного языка для 5-дневной учебной недели. 

 

Перспективный учебный план  
 

Предметная 
область 

Учебный пред-
мет/курс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

- - 1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2.5 10.5 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
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Естественно-

научные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - - 3 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология Труд (техноло-
гия) 

2 2 2 1 1 8 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы без-
опасности и 
защиты Роди-
ны 

Основы без-
опасности и за-
щиты Родины 

- - - 1 1 2 

Основы ду-
ховно-

нравственной 
культуры 
народов Рос-
сии 

Основы духов-
но-нравственной 
культуры наро-
дов России 

1 1 - - - 2 

Итого 27 29 30 31 32.5 149.5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса       

Итого 2 1 2 2 0.5 6.5 

ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Всего часов в год 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру 
составляет 2, третий час реализуется через учебный модуль «Физкультура 
НВС», а также за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
спортивных клубов. 
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При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе 
«История России» количество часов на изучение учебного предмета «История» 

История России в 9 классе увеличено на 14 учебных часов. 
Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации предусмотрено в ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений на основе феде-
ральных рабочих программ по родным языкам и родной литературе, включен-
ных в федеральный реестр образовательных программ https://fgosreestr.ru. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого образо-
вательной организацией, осуществляется по заявлениям обучающихся, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при нали-
чии возможностей организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность. 

Федеральный недельный учебный план является ориентиром при разра-
ботке учебного плана образовательной организации, в котором отражаются и 
конкретизируются основные показатели учебного плана: 

- состав учебных предметов; 
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение со-

держания образования по классам и учебным предметам; 
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и макси-

мальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 
- план комплектования классов. 
Учебный план образовательной организации может также составляться в 

расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различные не-
дельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика 
образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отноше-
нии различных классов одной параллели.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (мо-
дуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным 
образовательной организацией. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 
класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа - для 5 
класса, 2,5 часа - для 6-8 классов, 3,5 часа - для 9-11 классов. Образовательной 
организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего зада-
ния учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными 
нормами. 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график ГБОУ НАО «Основная школа п.Усть-Кара» 

(далее – учебный график) соответствует требованиям ФГОС ООО. 
Календарный учебный график разработан на основе федерального кален-

дарного учебного графика (п. 28 «Федеральный календарный учебный график» 
Федеральной образовательной программы ООО). 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 
четвертям. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года при получении ООО составляет 34 

недели. 
Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выход-

ной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 
ним, рабочий день. 

Учебный год заканчивается 27 мая. Если этот день приходится на выход-
ной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 
день.  

Для 9 класса окончание учебного года определяется ежегодно в соответ-
ствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматрива-
ется чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 
каникул составляет не менее 9 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  
I четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов); 
II четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов); 
III четверть - 11 учебных недель (для 5-9 классов); 
IV четверть - 7 учебных недель (для 5-9 классов). 
Продолжительность каникул составляет: 
- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

5-9 классов); 
- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

5-9 классов); 
- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 5-9 классов); 
- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока не превышает 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной 
большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 
по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-
стью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограни-
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ченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специ-
альной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умствен-
ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 
определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-
ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-
ние дня составляет: 

- для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков,  
- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 
Занятия начинаются не ранее 8 часов утра. Занятия по программам до-

полнительного образования проводятся в дни с наименьшим количеством обяза-
тельных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 
последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 ми-
нут. 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плано-
вых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при полу-
чении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по кален-
дарным периодам учебного года. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Перспективный план внеурочной деятельности ООО по ФОП  

 

Направ-
ление внеурочной 

деятельности 

Про-
грамма 

Форма орга-
низации внеурочной 

деятельности 

Классы/часы 

5 6 7 8 9 

Внеурочные заня-
тия патриотиче-
ской, нравственной 

и экологической 

тематики 

«Разговоры о 

важном» 

Разговор или беседа с 

обучающимися 

1 1 1 1 1 

Внеурочная дея-
тельность по учеб-
ным предметам 

образовательной 

программы 

Подготовка к 
ОГЭ по матема-
тике 

 – – - - 1 

«Робототехни-
ка» 

Кружок 1 1 1 - - 

Основы про-
граммирования 

Кружок  1 1 1 1 1 

Внеурочная дея-
тельность по фор-
мированию функ-
циональной гра-
мотности (чита-
тельской, матема-
тической, есте-
ственно-научной, 

финансовой) 

«Основы функ-
циональной 

грамотности» 

Метапредметный кру-
жок 

1 1  -  1  1 

Внеурочная дея-
тельность по раз-
витию личности, ее 

способностей, удо-
влетворению обра-
зовательных по-
требностей и инте-
ресов, самореали-
зации обучающих-
ся, в том числе 

одаренных 

«Профмини-
мум» 

Курс  - 1 1 1 1 

       

Внеурочная дея-
тельность, направ-
ленная на реализа-
цию комплекса 

воспитательных 

мероприятий на 

уровне образова-
тельной организа-
ции, класса, заня-
тия 

Олимпиады, 

конкурсы, кон-
церты 

Кружки  1 1 1 1 1 

Внеурочная дея-
тельность по орга-
низации деятель-

Юнармия Объединение - - 1 1 1 

«Движение пер- Объединение 1 1 1 1 1 
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ности ученических 

сообществ (под-
ростковых коллек-
тивов) 

вых» 

Внеурочная дея-
тельность,  

направленная на 

изучение родного 

края 

«Наш край» Курс  - - - 1 - 

Спортивно-

оздоровительное  

Северное мно-
гоборье 

Секции 1 1 1 1 1 

Волейбол, бас-
кетбол 

Секции 1 1 1 1 1 

Настольный 
теннис 

Секции 1 - - - - 

Шахматы Кружок  1 1 1 - - 

Недельный объем внеурочной деятельности 10 10 10 10 10 

Объем внеурочной деятельности за год 340 340 340 340 340 

Общий объем внеурочной деятельности 1700 

 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне ООО 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осу-
ществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 
основной общеобразовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровож-
дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 
адаптации и развития, индивидуальных способностей и образовательных по-
требностей. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организа-
цией с учетом предоставления права участникам образовательных отношений 
выбора направления и содержания учебных курсов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы основного общего образования; 
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде;  
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 
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и индивидуальных особенностей участников;  
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-

ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-
ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ-
ственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 
формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 
практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 
содержания обучения образовательная организация учитывает: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 
тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 
проблемы и трудности их учебной деятельности;  

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне-
урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
образовательная организация. 
 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности  
Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 
системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной про-
граммы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью удовле-
творения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом раз-
витии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотно-
сти (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обуча-
ющихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 
научные сообщества, в т.ч. направленные на реализацию проектной и исследо-
вательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удо-
влетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обу-
чающихся, в т.ч. одаренных, через организацию социальных практик (в т.ч. во-
лонтёрство), включая общественно полезную деятельность, практическую под-
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готовку; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса вос-
питательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, за-
нятия, в т.ч. в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 
практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, по-
требностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических со-
обществ (подростковых коллективов), в т.ч. ученических классов, разновоз-
растных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юноше-
ских общественных объединений, организаций и т.д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспече-
ние учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с роди-
телями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 
т.д.); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жиз-
ни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 
группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, воз-
никающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, соци-
альной защиты учащихся). 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самосто-
ятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обес-
печивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), пе-
ременный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность 

(в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 
походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразо-
вательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей до-
пускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пре-
делах одного уровня образования. 
 

3.3.3. Организационный механизм организации внеурочной деятель-
ности 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на 
уровне ООО является план внеурочной деятельности. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 

5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в 
год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реа-
лизуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количе-
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ства часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 
10 часов.  

Еженедельные расходы времени на отдельные направления плана вне-
урочной деятельности отличаются, на них отводится: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам: 2-4 ч., 
- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамот-

ности: 1-2 ч.; 
- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 
обучающихся: 1-2 ч.; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия: 

2-4 ч.; 
- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их бла-
гополучия: от 2-3 ч. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образо-
вательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 
каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 
рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе обще-
образовательной организации). 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариатив-
ность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потреб-
ностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образова-
тельной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 
изменяется. 

Так, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 
образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 
классе, либо в 8 классе - в связи с организацией предпрофильной подготовки и 
т.д. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составля-
ющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников 
российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодатель-
ством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о со-
циальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в обще-
ственно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
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- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 
участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и 
за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школь-
ным традициям, участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 
благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения в ходе парт-
нерства с общественными организациями и объединениями. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы размещается в организацион-
ном разделе основной образовательной программы ООО. 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ НАО «Основная школа 
п.Усть-Кара» (далее –план воспитательной работы) соответствует требованиям 
ФГОС ООО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального кален-
дарного плана воспитательной работы (п. 30 «Федеральный календарный план 
воспитательной работы» Федеральной образовательной программы ООО). 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 
для образовательных организаций. 

Сентябрь: 
• 2 сентября: День знаний; 

• 3 сентября: День окончания Второй мировой войны; 

• 3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 

• 8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

Октябрь: 
• 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

• 4 октября: День защиты животных; 

• 5 октября: День учителя; 

• 25 октября: Международный день школьных библиотек; 

третье воскресенье октября (15.10.2023): День отца 

Ноябрь: 
• 4 ноября: День народного единства; 

• 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-
стей сотрудников органов внутренних дел России; 

• последнее воскресенье ноября (26.10.2023): День матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 
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Декабрь: 
• 3 декабря: День Неизвестного солдата; 

• 3 декабря: Международный день инвалидов; 

• 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

• 9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

Январь: 
• 25 января: День российского студенчества; 

• 27 января: День снятия блокады Ленинграда; 

27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

Февраль: 
• 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

• 8 февраля: День российской науки; 

• 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

• 21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества 

 

 

Март: 
• 8 марта: Международный женский день; 

• 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 
• 12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их по-
собниками в годы Великой отечественной войны 

Май: 
• 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

• 9 мая: День Победы; 

• 19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 
• 1 июня: Международный день защиты детей; 
• 5 июня: День эколога; 
• 6 июня: День русского языка; 
• 12 июня: День России; 
• 22 июня: День памяти и скорби; 
• 27 июня: День молодежи. 
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Июль: 
• 8 июля: День семьи, любви и верности; 
• 27 июля (последнее воскресенье июля): День военно-морского флота. 

o Август: 
• 9 августа: День физкультурника; 
• 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
• 25 августа: День воинской славы России; 
• 27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной 
и внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 
проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по клю-
чевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-
щихся. 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание 
рабочей программы воспитания на конкретный год. 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Система условий реализации программы основного общего образования, 
созданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС 
ООО и направлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы основного 
общего образования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающими-
ся с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, че-
рез организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 
включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-
тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-
ного образования, профессиональных образовательных организаций и социаль-
ных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-
рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-
сти), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-
нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-
ности и социально-профессиональных ориентаций; 
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- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-
стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 
развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 
учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социаль-
ной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 
Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-
тельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве во-
лонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 
- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-
тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, ме-
тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-
мы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных осо-
бенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенци-
ала педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетент-
ности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, совре-
менных механизмов финансирования реализации программ основного общего 
образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного обще-
го образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 
организаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной 
деятельности. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации Программы 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 
образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходи-
мую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 
образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
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- укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-
ководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-
ной организации, участвующими в реализации основной образовательной про-
граммы и создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу ос-
новного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-
ководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакан-
сий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-
ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-
граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 
наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей долж-
ностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-
ный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентно-
сти работников образовательной организации, служат квалификационные харак-
теристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квали-
фикационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при нали-
чии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представлен-
ные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые 
могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-
ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-
граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 
также результатами аттестации - квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 
в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации пе-
дагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной катего-
рии педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
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формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении ко-
торых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педаго-
гических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осу-
ществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих 
в реализации настоящей основной образовательной программы и создании усло-
вий для ее разработки и реализации: 

 

№ 
п/п 

Категория  
работников 

Подтверждение уровня 

квалификации  
документами  

об образовании 

(профессиональной 

 переподготовке) 
(%) 

Подтверждение уровня квалифи-
кации результатами аттестации 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

(%) 

Квалификацион-
ная  

категория 

(%) 

 Педагогические  
работники 

100% 91% 9% 

 Руководящие  
работники 

100% - 100% 

 Иные работники 100% - - 

 

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 
материально-технических и информационно-методических условий реализации 
основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-
ских работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-
точного кадрового потенциала образовательной организации является обеспече-
ние в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекват-
ности системы непрерывного педагогического образования происходящим из-
менениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных ра-
ботников образовательной организации, участвующих в разработке и реализа-
ции основной образовательной программы основного общего образования ха-
рактеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного 
раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организа-
ции, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 
ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
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педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также опре-
деления стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная го-
товность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-
сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифика-
ционного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реа-
лизации основной образовательной программы основного общего образования 
является система методической работы, обеспечивающая сопровождение дея-
тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образова-
ния рассматриваются методическими объединениями, действующими в образо-
вательной организации, а также методическими и учебно-методическими объ-
единениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и 
региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 
разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессио-
нальное развитие.  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной органи-
зации, обеспечивают исполнение требований федеральных государственных об-
разовательных стандартов основного общего образования к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования, в частности: 

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации образо-
вательной деятельности при реализации образовательных программ начального 
образования, основного общего и среднего общего образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 
условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологиче-
ского развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ра-
ботников Организации и родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-
ния, агрессии и повышенной тревожности. 
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В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 
реализации программы основного общего образования осуществляется квали-
фицированными специалистами:  

- классными руководителями; 
- социальным педагогом. 
В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений по-
средством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечиваю-
щих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
- сохранение и укрепление психологического благополучия и психическо-

го здоровья обучающихся; 
- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
- создание условий для последующего профессионального самоопределе-

ния; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
- формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 
- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществ-

ляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участни-
ков образовательных отношений, в т.ч.: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основ-
ного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарен-
ных; 

- обучающихся с ОВЗ; 
- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образова-

тельной организации, обеспечивающих реализацию программы основного об-
щего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отно-
шений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организа-
ции, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 
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В процессе реализации основной образовательной программы использу-
ются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обуча-
ющегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 
уровень образования и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-
телем с учетом результатов диагностики, а также администрацией образователь-
ной организации; (расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их 
проводить) 

- профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-
та, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-
ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 
и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 
обязательств отражается в государственном задании образовательной организа-
ции.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-
чество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 
порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-
ного общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляет-
ся исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципаль-
ного) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 
услуг, казенного учреждения - на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразова-
тельных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определя-
емыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования гос-
ударственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного об-
щего образования, в т.ч. адаптированных, осуществляются в соответствии с об-
щими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессио-
нального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессио-
нальное 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. 
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 
общего образования - гарантированный минимально допустимый объем финан-
совых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реали-
зации образовательной программы основного общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реали-
зации образовательной программы основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной ор-
ганизации, сетевой формы реализации образовательных программ, образова-
тельных технологий, специальных условий получения образования обучающи-
мися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования пе-
дагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспи-
тания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-
вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено за-
конодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 
образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную програм-
му основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 
обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-
управления по организации предоставления общего образования в расходы 
местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза 
обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимо-
действия для реализации основной образовательной программы общего образо-
вания (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств государственного (муниципального) зада-
ния. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда 
и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, при-
держиваясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходо-
вания бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива за-
трат на реализацию образовательной программы основного общего образования 
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(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение ма-
териальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью обще-
образовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обуче-
ния детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной про-
граммы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы не-
обходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений разви-
тия. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работни-
ков за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 
плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории кото-
рого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников об-
разовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-
ществляется в пределах объема средств образовательной организации на теку-
щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-
вого обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-
вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 
образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 
работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 
В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены кри-
терии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-
урочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас-
пространение передового педагогического опыта; повышение уровня професси-
онального мастерства и др.  
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Образовательная организация самостоятельно определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инже-

нерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 
учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со-
ответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 
мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 
(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 
ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует ме-
ханизм финансового обеспечения образовательной организацией и организаци-
ями дополнительного образования детей, а также другими социальными партне-
рами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 
- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образо-

вательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образователь-
ной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивно-
го комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-
рые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очеред-
ной финансовый год. 

 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
Программы 

Информационно-образовательная среда  
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педаго-

гической системой, сформированной на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 
безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспе-
чивающих достижение целей основного общего образования, его высокое каче-
ство, личностное развитие обучающихся. 
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Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  
- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на госу-

дарственном языке Российской Федерации (языке реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования), из расчета не менее од-
ного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на од-
ного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 
литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печат-
ные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- технические средства, обеспечивающие функционирование информаци-

онно-образовательной среды; 
- программные инструменты, обеспечивающие функционирование ин-

формационно-образовательной среды; 
- служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 
ИОС образовательной организации предоставляет для участников обра-

зовательного процесса возможность:  
- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО, в т.ч. адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореа-
лизации обучающихся, в т.ч. одаренных и талантливых, через организацию 
учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая обществен-
но-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготов-
ку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональ-
ных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 
- формирования функциональной грамотности обучающихся, включаю-

щей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейше-
го успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-
ности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспече-
ния их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 
работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
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деятельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве во-
лонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной 
и общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-
рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образова-
тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, ме-
тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-
мы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представите-
лей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потен-
циала педагогических и руководящих работников организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетент-
ности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, совре-
менных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспе-
чивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 
изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах посредством сайта (портала) образовательной организации: (указыва-
ется сайт (портал), где размещена соответствующая информация);  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в т.ч. 
его работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы ос-
новного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. 
синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучаю-
щимся осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Гло-
бальной сети - Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 
деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
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- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представ-
лениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в т.ч. 
адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информа-
ционно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории орга-
низации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее исполь-
зующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации.  

Характеристика (компоненты) информационно-образовательной среды: 
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 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия 
по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, формируе-
мую участниками образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в 
расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части 
учебного плана на одного обучающегося 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-

популярной, справочно-библиографических, периодических изданий, в т.ч. спе-
циальных изданий для обучающихся с ОВЗ 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 
- натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промыш-

ленных 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: дидактиче-
ские карточки, пакеты-комплекты документальных материалов и др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы), 
- мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, ауди-

озаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 
5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен до-

ступ для всех участников образовательного процесса) 
6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование информа-



 

183 

ционно-образовательной среды 

8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование ин-
формационно-образовательной среды 

9. Служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды 
могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования обеспечивают:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны 
труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий 
и сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образова-
тельного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами переч-
ни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 
- входная зона; 
- учебные кабинеты, для организации учебного процесса;  
- лаборантские помещения; 
- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читаль-

ным залом; 
- спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 
- пищевой блок; 
- административные помещения; 
- гардероб;  

- санитарный узел; 
- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 
Состав и площади помещений предоставляют условия для: 
- основного общего образования согласно избранным направлениям учеб-

ного плана в соответствии с ФГОС ООО; 
- организации режима труда и отдыха участников образовательного про-

цесса; 
- размещения в кабинетах, необходимых комплектов мебели, в т.ч. специ-

ализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 



 

184 

В состав учебных кабинетов входят:  
- учебный кабинет русского языка и литературы; 

- учебный кабинет родного языка и родной литературы; 

- учебный кабинет иностранного языка; 
- учебный кабинет истории и обществознания; 

- учебный кабинет географии, биологии и химии; 

- учебный кабинет физики; 
- учебный кабинет математики; 
- учебный кабинет информатики; 
- учебный кабинет (мастерская) технологии; 
Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто использу-
емого оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
- демонстрационную зону. 
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагоги-

ческим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образова-
тельного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 
- школьная мебель; 
- технические средства; 
- лабораторно-технологическое оборудование; 
- фонд дополнительной литературы; 
- учебно-наглядные пособия; 
- учебно-методические материалы. 
В базовый комплект мебели входят: 
- доска классная; 
- стол учителя; 
- стул учителя (приставной);  
- кресло для учителя;  
- стол ученический (регулируемый по высоте);  
- стул ученический (регулируемый по высоте); 
- шкаф для хранения учебных пособий; 6 стеллаж демонстрационный. 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают тре-

бованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 
обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 
стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 
- компьютер/ноутбук с периферией; 
- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 
- сетевой фильтр; 
- документ-камера. 
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В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, техноло-
гии, предусматривается наличие специализированной мебели.  

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений 
может оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу). 

 

Таблица.  
Оснащение учебных кабинетов 

 

 

 

№ 
п/п 

Компоненты структуры 
образовательной  

организации 

Необходимое оборудование  
и оснащение 

Имеются  
в наличии 

1 Учебный кабинет русского 
языка 

1.1. Нормативные документы, локаль-
ные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 
классная, стол учителя, стул учителя 
приставной, кресло для учителя, стол 
учащегося…) 
1.3. Комплект технических средств 
(компьютер/ноутбук с периферией, 
МФУ…) 
1.4. Фонд дополнительной литературы 
(словари, справочники, энциклопе-
дии…) 
1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печат-
ные пособия демонстрационные: табли-
цы, репродукции картин, портретов пи-
сателей и лингвистов; раздаточные: ди-
дактические карточки, раздаточный 
изобразительный материал, рабочие 
тетради…; экранно-звуковые средства: 
аудиокниги, фоно-хрестоматии, видео-
фильмы…; мульти-медийные средства: 
электронные приложения к учебникам, 
аудиозаписи, видеофильмы, электрон-
ные медиалекции, тренажеры…) 
1.7. Методические рекомендации по ис-
пользованию различных групп учебно- 

наглядных пособий  
 

имеются 

2 Учебный кабинет русского 
языка и литературы 

  

3 …   
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Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвента-
ря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснаща-
ется: инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической куль-
туре и спортивным играм; стеллажами для спортивного инвентаря; комплектом 
скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной ор-
ганизации) включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 
- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и ме-

диапособий, художественной литературы; 
- стол для выдачи учебных изданий; 
- шкаф для читательских формуляров; 
- картотеку; 
- столы ученические (для читального зала, в т.ч. модульные, компьютер-

ные); 
- стулья ученические, регулируемые по высоте; 
- кресла для чтения; 
- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие 
возможность доступа к электронной ИОС организации и использования элек-
тронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компь-
ютерами), лицензированными программными продуктами, базами данных и до-
ступом к информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с 
учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабо-
чих мест для педагогических работников, административно- управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации 
основной образовательной программы основного общего образования. 

__________________________ 
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