
Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное   учреждение  

Московская средняя общеобразовательная школа им. Ивана Ярыгина 

 

 

ПРИКАЗ  
 

 

30 августа 2019 г.                                                                                                       № 144/од 

 

О внесении  изменении  

в ООП НОО, ООО, СОО 

 

 

В соответствии со ст.28 Закона РФ «Об образовании в РФ»,от 29.12.2012г. №273-ФЗ,  

в целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, обеспечения прав обучающихся на изучение русского языка, 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного, и на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»), и в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897», № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», решением педагогического совета (протокол 

№1 от 30.08. 2019 г.), протоколами классных родительских собраний, заявлений родителей  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести изменения в Основную  образовательную  программу (ООП) начального 

общего образования (НОО). (Приложение №1):  

2. Внести изменения в Основную образовательную программуосновного общего 

образования (ООП ООО) (Приложение №2); 

3. Внести изменения в Основную образовательную программу среднего  общего 

образования (ООП СОО) (Приложение №3);  

4. Обеспечить подготовку рабочих программ: учителю  русского языка и литературы 

Виникевич С.С. по учебному предмету «Родной язык (русский )», учителю истории Китаевой 

В.Г.по предмету «Основы духовно - нравственной культуры народов России» до 31.08.2019.  

5. Заместителю директора по УВР Ситниковой А.В.  обеспечить подготовку рабочих 

программ по учебному предмету «Немецкий язык» до 31.08.2019. посредством сетевого 

взаимодействия с Краевой дистанционной школой. При подготовке рабочих программ учитывать 

предметные результаты согласно приложению.  

6. Приступить к реализации измененных ООП с начала 2019/2020 учебного года. 

Ответственным за качество подготовительных работ и своевременность начала реализации 

измененных ООП назначить заместителя директора по УВР Ситникову А.В. 

7. Заместителю директора по УВР Ситниковой А.В. проконтролировать 

своевременную закупку учебников для преподавания предметов, обозначенных в пункте 1.3 

настоящего приказа. 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

                     Директор     Г.Ф. Ситникова 



 

 
Приложение 1. 

К приказу №144 от 30 августа 2019г. 

 

Изменения и дополнения в основную образовательную программу начального общего 

образования на 2019-2020 учебный год. 

В целевой раздел: 

1.Пункт «Нормативно-правовой контекст» дополнить перечень нормативных документов 
следующими:  
-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. №05-19 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 
-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образовании на родном языке». 
 

Пункты 1.2.4. -1.2.11 считать соответственно пунктами 1.2.6—1.2.13. 
Изменить наименование пункта: 

Пункт 1.2.4.считать «Родной язык» 

Пункт 1.2.5. считать  «Литературное чтение на родном языке» 
  
2.Выделить учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в качестве 

самостоятельной предметной области «Русский язык и литературное чтение»; Выделить учебные 

предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» в качестве самостоятельной 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; Выделить учебные 

предметы «Иностранный язык» в качестве самостоятельной предметной области «Иностранный 

язык». 

 

3. Дополнить планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 
литературное чтение» на уровне начального общего образования следующим содержанием: 
Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 



научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации».  

4. Дополнить планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» ООП НОО следующим содержанием:  
Родной язык:  

o воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

o обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета;  
o формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 
письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  
o овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 
средств для успешного решения коммуникативных задач;  

o овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального общего 
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 
лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 
и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного 
творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 
уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 
рамках изученного). 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  



 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 
используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 
более точной передачи смысла; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 
выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 
учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 
и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение 
языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическую связь между фактами; 



 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 
владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 
с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 
по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.  
Литературное чтение на родном языке:  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации;  
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;  
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации». 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

Выпускник научится: 

 понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как 

особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-



эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 
литературы;   

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию 
автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 
учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения; 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 
соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

 создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

 пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 
  

5.Дополнить планируемые результаты и содержание образовательной 
области«Иностранныйязык» ООП НОО следующим содержанием:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 
правил речевого и неречевого поведения;  
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;  
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

 

6.Дополнить содержательный раздел:  
основной образовательной программы начального общего образования, пункт 2.2. Программы 

отдельных учебных предметов, курсов  изменить нумерацию подпунктов 2.2.2.3.- 2.2.2.10 в 

2.2.2.3—2.2.2.12.   

Подпункт 2.2.2.3. наименовать Родной язык.   

Подпункт 2.2.2.4. наименовать Литературное чтение на родном языке.   



2.2.2.3. Родной язык 

Виды речевой деятельности Слушание.   

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. Лексика. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем 

и где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.   

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по 

воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических 

норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе 

культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 



Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-

культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные 

темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, 

художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и 

мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских 

художников. 

 

7. Дополнить  организационный раздел: 

7.1.Дополнить «Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей» следующим содержанием: 

 

N Предметные  Основные задачи реализации содержания 

п/п области   
     

1 

Русски

й язык и Формирование первоначальных представлений о русском языке 

 литературное  как государственном языке Российской Федерации, как средстве 



 чтение   общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

    Развитие    диалогической    и    монологической    устной    и 

    письменной  речи,  коммуникативных  умений,  нравственных  и 

    эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 
     

2 

Родно

й язык и Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и 

 литературное  многообразии языкового и культурного пространства России, о 

 чтение на родном языке   как   основе   национального   самосознания.   Развитие 

 языке   диалогической и монологической устной и письменной речи на 

    родном  языке,  коммуникативных  умений,  нравственных  и 

    эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

    на родном языке. 
    

3 Иностранный  Формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к 

 язык   носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

    сверстников  в  других  странах,  с  детским  фольклором  и 

    доступными  образцами  детской  художественной  литературы, 

    формирование   начальных   навыков   общения   в   устной   и 

    письменной   форме   с   носителями   иностранного   языка, 
     

   коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

   способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 
    

4 Математика и Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

 информатика  мышления,  воображения, обеспечение первоначальных 

   представлений о компьютерной грамотности  
    

5 Обществознание  Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

 и  естествознание пункту,  региону,  России,  истории,  культуре,  природе  нашей 

 (Окружающий  страны,   ее   современной   жизни.   Осознание   ценности, 

 мир)  целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

   нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

   повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

   ситуациях.   Формирование   психологической   культуры   и 

   компетенции  для  обеспечения  эффективного  и  безопасного 

   взаимодействия в социуме    
    

6 Основы  Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

 религиозных  самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

 культур и представленийосветскойэтике,оботечественных 

 светской этики  традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и 

   современности России    
       

7 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

   эмоционально-ценностному восприятию произведений 

   изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в 

   творческих работах своего отношения к окружающему миру 
    

8 Технология  Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, 

   осуществление   поисково-аналитической   деятельности   для 

   практического  решения  прикладных  задач  с  использованием 

   знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

   формирование первоначального опыта практической 

   преобразовательной деятельности   
    

9 Физическая  Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

 культура  нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

   формирование первоначальных умений саморегуляции 



   средствами физической культуры. Формирование установки на 

   сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и 

   безопасного образа жизни.    
         



7.2.Внести изменения в организационный раздел в Учебный план начального 

общего образованияна 2019-2020 учебный год 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Московская средняя общеобразовательная школа 

имени Ивана Ярыгина  обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и 

ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования 

Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан на основе: 

 - Закона Российской Федерации "Об образовании в РФ" №273 –ФЗ от 29.12.2012г.; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 - приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707);  

 -приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 

2011 г., регистрационный номер 22540);  
-Приказ Министерства образования и науки РФ ««О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния»;  от 18.12.2012 № 1060;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ ««О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния»;   от 29.12.2014 № 1643;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ ««О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»от 

31.12.2015г.№ 1576; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
-федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885, зарегистрированным в Минюсте 

России 21 февраля 2012 г., регистрационный номер 23290); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О внесение изменений в 

Федеральный перечень учебников» 

-СанПиНов  2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

-письма Роспотребнадзора от 19 февраля 2013 г. N 01/1820-13-32«О разъяснениях 

по применению отдельных норм настоящих СанПиН»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011 г. N 85; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 

2013 г. N 72; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. N 81; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте 

России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

-Письма Министерства образования Красноярского края от 28.05.2015 г. № 75-5467 

«Об изучении предметной областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Московской сош  им. Ивана Ярыгина, утвержденной приказом №157-1/од от 26.08.2016г. 

 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат;  

- универсальных учебных действий;  

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми.  

Учебный план, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, 

математика, иностранный язык, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

основы религиозных  культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 -формирование гражданской идентичности;  

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

-формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

  -формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
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образования и имеющих государственную аккредитацию. Все классы занимаются по 

образовательной системе «Школа 21 века». 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучении. Обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Обучение в 1-м классе 

осуществляется с использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут 

каждый. Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором, 

третьем и четвертом классе –34 недели.  

При реализации программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

образовательной программы необходимо учитывать, что объем домашних заданий (по 

всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение 

не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 классе - 2 часа. 

На основании «Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация 

учащихся в 1- 4 классах проводится в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– контрольной работы в тестовой и не тестовой форме; 

- диктанта с заданием/диктанта; 

- списывания с заданием/списывания; 

- диагностической работы; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– исследовательской работы; 

- зачет; 

- выставка; 

-контроль с использованием компьютерной техники и сети Интернет. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

Учебный план для 1-4 классов включает 8 обязательных предметных областей. 

1.Русский язык и литературное чтение.  

Основные задачи реализации содержания предметной области: формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

1, 2, 3, 4 классы - учебный предмет «Русский язык» - 4 час  

1, 2, 3 классы -учебный предмет «Литературное чтение » - 4 часа 

4 класс - учебный предмет «Литературное чтение » - 3 часа 

 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке. 0,5 часа -  родной язык, 

0,5 часа – литературное чтение на родном языке в 1-м классе. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной области: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 



Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный язык. 

Основные задачи реализации содержания предметной области: формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 

язык». При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во 2-4 классах 

осуществляется деление их на две группы (т.к наполняемость класса 20 человек и 

больше). 

 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» - 2 часа 

4. Математика и информатика.  

Основные задачи: развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Математика» - 4 часа 

 

5.Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
Основные задачи: формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Для реализации содержания курс «Основы безопасности и жизнедеятельности» во 

2,3,4 классах интегрирован не только   в содержание курса «Окружающий мир», но и в 

содержание курса «Физическая культура». 

1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Окружающий мир» - 2 часа. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» в учебный план 4 класса 

включѐн курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 

часу в неделю (всего 34 часа). 

Основные задачи: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским. 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием электронного учебника, входящего 

в Федеральный перечень на 2014/2015 учебный год. 



Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями 

(законными представителями) учащихся, из 6 предложенных (основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики, основы православия, основы исламской 

культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры) родители выбрали 

следующие модули: основы светской этики (8 человек), основы мировых религиозных 

культур (3 человек) и основы православной культуры (14 человек). Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний.  

4 класс - учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики » - 1  час в 

каждой подгруппе. 

7.Искусство (Музыка, изобразительное искусство)  Основные задачи: развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Музыка» - 1 час. 

1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Изобразительное искусство» - 1 час. 

8.Технология. Основные задачи: формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Технология» - 1  час 

9.Физическая культура. Основные задачи: Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Физическая культура» 

является обязательным в начальной школе, на его преподавание отводится:   в 1-4 классах 

3 часа. Так как в школе приоритетным является спортивное  направление, то кроме уроков 

физической культуры обучающиеся имеют возможность посещать «физкультурно-

спортивный клуб им Ивана Ярыгина», секцию вольной борьбы и секцию рукопашного 

боя. Организация и проведение традиционных спортивных мероприятий: «Ярыгинские 

поединки», «Стартуют все!», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» и другие 

формирует у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает             

индивидуальные потребности  обучающихся в развитии  диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств.  Результаты Всероссийских проверочных работ  по русскому языку в 4 классе 

ниже среднего уровня по региону и по России,  в связи с этим   1 час из части,  

формируемой участниками образовательного процесса  в каждом классе используется на 

увеличение учебных часов учебного предмета - русский язык.  

  Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят 

разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних 

раздела не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются 

ведущими направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы ОС 

«Начальная школа 21 века».  

Основные направления работы по развитию речи: 

1. Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и 

потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением 

слов, подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, 

синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными статьями из 

толкового словаря, словаря синонимов. 



2.  Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над 

связьюслов в предложении, над построением простых и сложных предложений, 

предложений с прямой речью, с однородными членами; над правильностью 

употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное 

конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов. 

3. Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными 

навыками и умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-

научной речи; навыками и умениями понимания и элементарного анализа 

художественного и учебно-научного текста. 

4. Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с 

правильнойинтонацией. 

Обучение по ОС «Начальная школа 21 века» предполагает одновременную работу с 

детьми по курсу риторики. Этот курс имеет целью обучение умелому, успешному, 

эффективному общению и носит сугубо практический характер: центральное место в нем 

занимают коммуникативные умения.  Поэтому каждый пятый час в неделю это урок 

«Развития речи». 

Для  обеспечения потребности обучающихся  в формировании  этнокультурных 

ценностей в основной образовательной программе школы предусмотрены модули в  

курсах  внеурочной деятельности, направленные на формирование ценностей 

гражданской идентичности: 

-«Кружева родного края»; 

-«Мастерская идей»; 

- «Русские народные танцы»; 

- «Музыкальные ступеньки». 

Кроме того, в рамках некоторых учебных предметов таких, как«Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Технология», «ИЗО» из учебного плана  в отдельных темах также формируют 

этнокультурные ценности. 

Приобщение подрастающего поколения к национальной культуре, обычаям и 

традициям родного края, к эстетическим и нравственным ценностям должно начинаться с 

самого раннего детства. Одной из важных задач этнокультурного образования сегодня 

является освоение культурных традиций прошлого и настоящего.Материал народной 

культуры в высшей степени, как никакой другой, обладает свойством активизации 

внутренних потенциальных возможностей детей, пробуждает интерес к творческому 

участию в учебном процессе, вовлекает в этот процесс родителей, помогая тем самым 

укреплению связей между поколениями, обеспечивая содержательное духовное 

взаимодействие семьи и школы во благо детей. 

 Учебный план (недельный) начального общего образования 

    на 2019 - 2020 учебный год 

   
                    

 

           

 

            
Предметные 

области 
Учебные предметы 

2018-2019 учебный год 

 

формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная 

часть 1 2а 2б 3а 3б 4   

Русский язык и 

литературное 

чтение 
 

Русский язык 3 4 4 4 4 4 
диктант с 

заданием 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 

контрольная 

работа в 

тестовой форме 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 
 

 
  

 Зачет 

Литературное чтение 

на родном языке   
 

  
 

 



Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 2 2 

контрольная 

работа в 

тестовой форме 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 

контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 
диагностическая 

работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 -  - - -   - 1 
защита 

группового 

проекта 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 

контрольная 

работа в 

тестовой форме 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 

Выставка 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 
Защита проекта 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 
Зачет 

Итого при 5-дневной учебной неделе 20 22 22 22 22 22 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 1 1  

Русский язык (усиление) 1 1 1 1 1 1 
диктант с 

заданием 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 23 23 

  

  Классный руководитель: 2 - Дворянкина Ю.В.  

Классный руководитель: 3 "А"- Бекасова М.В. 

Классный руководитель 3 "Б"- Волкова Ю.В. 

Классный руководитель: 4 -Аристархова О.Ю.    

   Классный руководитель: 1 - Осипова Е.А. 

 

 

 

 

  7.3 .Внести изменения в организационный раздел ООП НОО в  План внеурочной 

деятельности   на 2019-2020 учебный год. 

 

Пояснительная записка к Плану внеурочной деятельности 

 начального общего образованияна 2019-2020 учебный год 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается  сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 



-соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

-преемственность с технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

-опора на ценности воспитательной системы школы; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

 Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

-апробация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

-использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

  Внеурочная деятельность в образовательной организации представлена 5 

направлениями: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное и духовно-нравственное. В каждом направлении 2 или 3 курса, на которые 

учащиеся ходят по выбору, но в общей сложности каждый учащийся за учебный год 

пройдет все 5 направлений по  1 часу каждое. 

 Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе.     

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности МБОУ Московской сош 

им. Ивана Ярыгина, для ее реализации используется оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности разработана  на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают 

участие все педагогические работники Московской сош: учителя, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, 

преподаватель-организатор ОБЖ, воспитатели ГПД. 

Преимущество  выбранной оптимизационной модели состоит в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. Координирующую роль 

при организации внеурочной деятельности  выполняет классный руководитель.  

Предметные, метапредметные и личностные результаты  учащихся будут 

представлены в следующих формах: выставка работ, участие в соревнованиях, проектах и 

др. 

Все результаты фиксируются в портфолио ученика. Итоговым событием  реализации 

внеурочной деятельности является участие каждого ученика в промежуточной аттестации 

на завершающем занятие курса в форме творческого проекта, исследовательской работы 

или зачета. 

Внеурочная деятельность в начальной школе составляет не более 1350 часов за 4 

года. 

Продолжительность регулярных занятий внеурочной деятельностью составляет не 

более 40 минут. Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется в режиме 5-

дневной учебной недели во второй половине дня после динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут,  без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

План внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

№п/п направление название курса 1 кл 2 кл 3кл 4кл 

1 

спортивно-

оздоровительное 

Школа безопасности 

1 1 1 1  

  
 

Борьба 

2 Поиграй-ка 

 План воспитательной работы 1 1 1 
1 



3 

социальное 

Я- пешеход 

1 1 1 1 

4 Мои первые проекты 

5 Шахматы 

 
План воспитательной работы 1 1 1 1 

6 

общекультурное 

Музыкальные ступеньки 

1 1 1 1 

7 
Русские народные танцы 

«Посолонь» 

8 Мастерская идей 

 
План воспитательной работы 1 1 1 1 

9 

духовно-

нравственное 

Загадки природы 

1 1 1 1 10 Кружева родного края 

 План воспитательной работы 1 1 1 1 

11 

Общеинтеллекту

альное 

Математика с увлечением 

1 1 1 1 12 Робототехника 

 План воспитательной работы 1 1 1 1 

Итого в неделю 10 10 10 10 

 
Итого в год  330 340 340 340 

 

Формы промежуточной аттестациивнеурочной деятельности начального общего 

образования на 2019-2020 учебный год 

направление название курса 

1

1 кл 
2 кл 3кл 

4

4кл 

спортивно-

оздоровительное 

Борьба 

зачет 

Школа безопасности 

Поиграй-ка 

План воспитательной 

работы 

социальное 

Я- пешеход 

Творческий проект или 

исследовательская работа 

Шахматы 

Мои первые проекты 

План воспитательной 

работы 

общекультурное 

Музыкальные ступеньки 

Творческий проект или 

исследовательская работа 

Мастерская идей 

Русские народные танцы 

«Посолонь» 

План воспитательной 

работы 

духовно-нравственное 

Загадки природы 

Творческий проект или 

исследовательская работа 
Кружева родного края 

План воспитательной 

работы 

Общеинтеллектуальное 

Математика с увлечением 
Творческий проект или 

исследовательская работа Робототехника 

План воспитательной 



работы 

 

 

 

Приложение 2.  

К приказу №144 от 30 августа 2019г. 

Изменения и дополнения в основную образовательную программу основного  общего 

образования. 

 
№  

раздела  

Название раздела  Вносимые изменения  

1 
Целевой раздел ООП ООО 

 
 Второй 

иностранный  

язык  (немецкий 

)  

Коммуникативные умения   

Говорение. Диалогическая речь  
Выпускник научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.   

Выпускник получит возможность научиться брать и давать 

интервью.  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); • описывать 

события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:   
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  



• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты 

от второстепенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста.  

Чтение  

Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту;   

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения;   

кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского 

языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 



интонации;  

• различать на слух британские и американские 

варианты английского языка.  

 



  Орфография  
Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

репликиклише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; • соблюдать существующие в английском 

языке нормы  

лексической сочетаемости;  

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и 

антонимии;   

• распознавать  принадлежность  слов  к  частям 

 речи  по  

определѐнным признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы),  

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

— распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке;  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

— имена существительные в единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и исключения;  

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / 

нулевым артиклем;  

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, 

относительные, вопросительные местоимения;  

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а 

также наречия, выражающие количество;  

— количественные и порядковые числительные;  



• — глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога. 

Содержательный раздел: 
Освоение предмета в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному 

языку.   

 Учебный предмет обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе 

или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение данного учебного предмета направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход 

по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия 

спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги 

разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 



побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 

класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный 

текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 

класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, 

реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный 

проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется 

на несложных аутентичных текстах в рамках предметного 



содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом 

материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и 

другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, 

включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного 

письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного 

сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных 

буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного 

языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного 

ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 

основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 

примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. 

Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи 



нераспространенных и распространенных простых предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных типов предложения: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

существительных в единственном и множественном числе в 

различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, 

возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих 

на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих 

на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: 

традициях (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа 

жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на 

иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

по используемым собеседником жестам и мимике; 



 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение, сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 

работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие 

в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в 

работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и 

метапредметного характера. 

 



1.2.  Родной  

язык (русский) 

Целевой Раздел: 

В курсе родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формированиепознавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в 

отношении популяризации родного языка;воспитаниеуважительного 

отношения к культурам и языкам народов России;овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и 

культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний 

о таких явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Русский родной язык» на уровне основного общего образования 

должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и 

истории народа, говорящего на нѐм: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-

культурным компонентом, правильное употребление их в 

речи;понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества 

и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох; понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующимзначением; осознание национального 



своеобразия общеязыковых и художественных метафор,народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом; 

комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и 

поговорок,крылатых слов и выражений; знание источников крылатых 

слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: 

лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов 

заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику 

(из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 

древние и более поздние); распознавание старославянизмов, 

понимание ролистарославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном 

русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком 

из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом;определение значения 

современныхнеологизмов,характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и 

диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; 

понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание измененийв языке как объективного 

процесса;понимание внешних и внутренних факторов языковых 

изменений; общее представление обактивных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание 

национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, 

учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов,словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических 

словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей 

синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к 



речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическимиресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужой и собственной речи; 

корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного 

русского литературного языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объѐма используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие 

культуры использования русского языка, способности оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного 

языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий;произношение гласных 

[э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания 

чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 

мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имѐн существительных,прилагательных; 

глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической 

нормы; употребление слов с учѐтом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы;  

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов 

орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и 

ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного 

русского литературного языка:правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности;нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;употребление слова в 

соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле 

речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имѐн существительных, прилагательных, 



глаголов с учѐтом стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка: употребление заимствованных 

несклоняемых имен существительных; сложных существительных; 

имѐн собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имѐн существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ 

употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных 

форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен 

прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с 

косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичныхграмматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных 

и разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚форм существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм 

глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической 

нормы‚ обусловленных грамматической синонимией 

словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов с  учѐтом вариантов грамматической 

нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических 

конструкций с учѐтом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной 

речи; 

соблюдение основных норм русского речевого 

этикета:этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы 



обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов  этикетного  общения, лежащих в основе национального 

речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной 

манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и 

приѐмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и 

русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в 

ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм 

современного русского литературного языка(в рамках изученного 

в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм 

современного русского литературного языки(в рамках изученного 

в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, 

словарей для определения лексического значения слова, 

особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного 

произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимовдля уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использованиеграмматических словарейи справочников для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и 

постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и слушания, 

чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, 

выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного 

текста: устанавливать причинно-следственные отношения, 



логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста 

с точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста; приѐмами работы с 

заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями 

и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при 

общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и 

тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного 

речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы 

на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения 

собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования 

об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного 

типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием 

различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка 

причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности; оформление реферата в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов 

публицистических жанров(девиз, слоган, путевые записки, 

проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных 

и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его 

сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); 

деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с 

точки зрения их эффективности, понимание основных причин 

коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной 

и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление 



чернового и отредактированного текстов. 

 

Содержательный раздел: 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

« РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ )» 

1 год освоения 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль 

родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и 

государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, 

цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – 

несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

русских народных и литературных сказок (битый небитого везѐт; по 

щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихойи др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с 

другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, 

отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть 

щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как 

средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой 

(черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и 

слова-символы,обладающие традиционной метафорической 

образностью,в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим 

значением. Связь определѐнных наименований с некоторыми 

качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня 



– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – 

хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная 

для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и 

т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно 

русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей 

социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную стилистическую 

окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение 

их названий.  

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка.Понятие о варианте нормы.Равноправные и 

допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — 

парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: 

(було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — 

до[ж’]ѐм и под.).Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Основные нормы словоупотребления: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголовв современном русском литературном 

языке.Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления 

имѐн существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм 

— кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — 

международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, 

беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – 

брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория рода: род заимствованных 

несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 

авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-

палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных 

(географических названий);род аббревиатур.Нормативные и 

ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного 

числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: 

корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха 

(выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи 

(животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 



профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – 

токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом 

этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 

Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как 

показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  

чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной 

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

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. 

Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, 

слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

2 год освоения 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского 

языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, 

обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности 

освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой 

лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере 

употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во 



фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и 

т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные 

темпом речи.Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы 

произношенияотдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в формерод.п. мн.ч. существительных;ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах;ударение в формах глагола прошедшего времени;ударение в 

возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в 

формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение 

– обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы и точность речи. 

Смысловые‚стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности  употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имѐн и фамилий; названий географических объектов; 

им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. 

мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, 

кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. 

существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имѐн 

существительных.Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», 

стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм 

множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 

профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах 

сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в 

краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы имен существительных. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого 

этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение 



понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного 

типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ 

строение.Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение 

учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые 

используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности 

человека. 

3 год освоения 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь 

исторического развития языка с историей общества. Факторы, 

влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других 

языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы 

как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 

жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц 

по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей 

лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, 

агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких 

формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые 

различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в 

речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в 

речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 



времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего 

и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, 

учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – 

висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках.Литературный и разговорный варианты 

грамматической норм(махаешь – машешь;обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная 

громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ 

эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 

разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные 

стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы 

текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила 

поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные 

и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и 

подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. 

Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

4 год осовения 

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского 

фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, 

древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного 

языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 



этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском 

речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых 

этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед 

у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих;безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания 

чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична;произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным;согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными 

два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 

молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

(маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 

немало, сколько, столько, большинство, меньшинство.Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ 

использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 



Доказательство и его структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как 

результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. 

Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные 

обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 

другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

5 год освоения 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской 

культуры, их национально-историческая значимость.Крылатые слова 

и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее 

представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых 

слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке 

слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки.Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлогапо с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по 

пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св 

составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 



Типичные ошибки в построении сложных 

предложений:постановка рядом двух однозначных союзов(но и 

однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Отражениевариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила 

этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана 

защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 



1.3. Родная 

литература 

(русская) 

Целевой раздел:  
Изучение предмета «Родная литература» должно обеспечить 

достижение следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать 

и эстетически воспринимать произведения родной русской 

литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности 

к многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной 

русской литературе, воспитание ценностного отношения к ней как 

хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение 

обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, 

формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности в многонациональном 

российском государстве. 

 

Предметные результаты освоения примерной 

программы по учебному предмету «Родная литература » 

должны отражать:   

 понимание значимости родной русской литературы 

для вхождения в культурно-языковое пространство своего народа; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

родной русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской 

литературе как хранительнице культуры русского народа, 

ответственности за сохранение национальной культуры, приобщение 

к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур 

всех народов Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную 

специфику русской литературы и культурыпроизведений русских 

писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в своѐм 

творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания 

культурных и нравственных смыслов, проявляющихся в русском 

культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с 

культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской 

литературы и культуры в контексте культур народов России и всего 

человечества; понимание их сходства и различий с русскими 

традициями и укладом; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладение различными способами постижения 

смыслов, заложенных в произведениях родной русской литературы, 

и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по 

поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями 

родной русской литературы в повседневной жизни и проектной 



учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение 

формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного 

досугового чтения произведений родной русской литературы, 

определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества.  

• Содержательный раздел: 
Содержание программы курса «Родная 

литература»определяется следующими принципами. 

1. Основу программы «Родная  литература»составляют 

произведения русских писателей, наиболее ярко воплотившие 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые 

не входят в список обязательных произведений, представленных в 

ООП ООО по учебному предмету «Литература».  

 Перечень имѐн писателей в программе курса русской 

родной литературы включает не только традиционно изучаемый в 

школе «первый ряд» национального литературного канона, но и 

авторов, составляющих «круг» классиков литературы, что позволяет 

дополнить тематические блоки новыми для школьной практики 

произведениями. 

2. В программу учебного предмета «Родная 

литература»вводится большое количество произведений современных 

авторов, продолжающих в своѐм творчестве национальные традиции 

русской литературы и культуры, но более близких и понятных 

современному школьнику, чем классика. 

3. Проблемно-тематические блоки объединяют 

произведения в соответствии с выделенными сквозными линиями 

(например: родные просторы– русский лес – берѐза).  

4. Внутри проблемно-тематических блоков 

произведений выделяются отдельные подтемы, связанные с 

национально-культурной спецификой русских традиций, быта и 

нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. 

п.).  

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые 

слова, которые позволяют на различном литературно-

художественном материале показать, как важные для национального 

сознания понятия проявляются в культурном пространстве на 

протяжении длительного времени – вплоть до наших дней (например: 

сила духа, доброта, милосердие). 

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся 

литературные произведения, включающие в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и мотивы, отражѐнные 

средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. 

Это позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в 

русской культуре). 

В соответствии с указанными общими принципами 

формирования содержания курса родной русской литературыв 

программе выделяются три содержательные линии (три проблемно-

тематических блока):  

 «Россия – родина моя»;  

 «Русские традиции»;  

 «Русский характер – русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный 

компонент содержания курса роднойрусской литературы, разработка 

которого в рабочих программах предполагает обращение к 



литературе народов России и мира в целях выявления национально-

специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 

проблематике. Например: поэты народов России о русском и родном 

языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; 

образ степи в фольклоре и литературе народов России. 

•  

•  



1.4. Основы духовно 

нравственной 

культуры 

народов России  

• Целевой раздел: 

Основной целью изучения предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является приобщение 

обучающихся к культурному, традиционному наследию народов 

нашей страны и их религии, к общечеловеческим ценностям 

предшествующих поколений, воспитание духовно-нравственного 

гражданина России, любящего свое Отечество, способного к 

нравственному совершенствованию и готового вести конструктивный 

диалог с представителями других культур и народов для 

общественного блага.  

Общая цель определяет задачиучебного предмета: 

 расширение и систематизация знаний и представлений 

учащихся о культуре и духовных традициях народов России, 

о нравственных ценностях;  

 развитие информационной культуры учащихся (об 

источниках информации, еѐ отборе и применении), 

возможностей для их активной самостоятельной 

познавательной деятельности;  

 формирование представлений о традиционных религиях 

народов России, их роли в культуре, истории российского 

общества, мотивации к уважению своих собственных 

культурных и религиозных традиций;  

 формирование основ морали, семейных ценностей, 

ориентированное на соизмерение своих поступков с 

нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей 

перед семьѐй, страной;  

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, 

языку, культурным и религиозным традициям своего и других 

народов России, толерантное отношение к людям другой 

культуры;  

 формирование гражданской идентичности, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности, российской 

общности;  

 воспитание гражданина, уважающего права и свободы других 

граждан, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу.  

Предметные результаты:  

 воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества;  

• формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 



• Содержательный раздел: 

Раздел «Религии народов России»  

Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной 

культуры народов нашей страны. Знакомство с традиционными для 

народов России религиями: православием, исламом, буддизмом, 

иудаизмом: когда появились, какие народы исповедуют, основатели 

религий, священные книги, символы веры и святыни, культовые 

сооружения и искусство,  

нравственные заповеди и др. Уважение религиозных чувств 

россиян, терпимость к иным верованиям. 

 

Раздел «Духовно-нравственные нормы и ценности 

народов России»  

Человек – член общества. Главное богатство страны – люди. 

Взаимоотношение человека с другими людьми. Общечеловеческие 

ценности. Духовно-нравственные черты народов России: любовь к 

Родине, терпимость, отзывчивость, великодушие, гостеприимство, 

дружелюбие, щедрость, трудолюбие, доброта, сострадание, 

милосердие и др. Оценка своего поведения, поступков людей 

(одноклассников, друзей) с позиций общечеловеческих, 

общероссийских нравственных ценностей. Расширение 

представлений о семье – самом близком окружении ребѐнка. 

Семейные традиции в истории народов России. Забота о чести семьи. 

Семейные взаимоотношения: любовь родителей к детям, уважение 

родителей детьми, почитание старших и забота о младших членах 

семьи. Уважение мнения других. Обязанности ребѐнка в семье. 

Художественная литература, фольклор, СМИ, непосредственные 

наблюдения за поступками людей (в том числе одноклассников) – 

источники знаний о нравственных ценностях.  

Раздел «Любовь к Родине, верность Родине»  

Наша Родина – Российская Федерация (Россия). Любовь к 

Родине, малой Родине. Понятие «россиянин», «сибиряк». Знаменитые 

люди Красноярского края, п. Сизая. 

• Русский язык – государственный язык нашей страны, средство 

межнационального общения, сибирский диалект русского языка. 

Великая русская культура – один из источников объединения 

народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Внести изменения в организационный раздел в Учебный план 

ООО: 

Пояснительная записка к Учебному плану  

основногообщего образования 



на 2019-2020 учебный год 
 

Настоящий учебный план определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам и годам обучения.  

Учебный план разработан на основе: 

 - Закона Российской Федерации "Об образовании в РФ" №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

(в действующей редакции); 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федеральногогосударственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказа №1644 от 29.12.2014г. о внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказа №1577 от 31.12.2015г. о внесении изменений в 

федеральныйгосударственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 - федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885, зарегистрированным в Минюсте 

России 21 февраля 2012 г., регистрационный номер 23290); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемыхк 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднегообщего образования»; 

 -СанПиНов  2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

-письма Роспотребнадзора от 19 февраля 2013 г. N 01/1820-13-32«О разъяснениях 

по применению отдельных норм настоящих СанПиН»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011 г. N 85; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 

2013 г. N 72; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. N 81; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте 
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- Письма Министерства образования Красноярского края от 28.05.2015 г. № 75-5467 

«Об изучении предметной областей «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 - основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Московской средней школы им. Ивана Ярыгина. 

 

Основное общее образование обеспечивает освоение школьниками 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирование личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению.  

Учебный план определяет максимальный объем нагрузки обучающихся, 

распределяетучебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям, учитывает основные 

положения Устава МБОУ Московской сош им Ивана Ярыгина. 

Учебный план МБОУ Московская сош им. Ивана Ярыгина для 5-9 класса составлен 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

№1897 от 17.12.2010г.).  

Школа работает в режиме  пятидневной учебной недели для учащихся 5-8-х 

классов. Согласно календарному учебному графику на 2019-2020 учебный год 

продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет  34 учебные недели, в 9-м 

классе 33 рабочие недели. Продолжительность урока в основной школе составляет 

45 минут. 

Согласно Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2.2821-10),  максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе при 34 неделях 

в 5-х классе  29 часов в неделю (986 часов в год), в 6-х классах 30 часов в неделю (1020 

часов в год), в 7-м классе 32 часа в неделю (1088 часов в год), в 8-м классе 33 часа в 

неделю (1122 часа в год), в 9 классе 33 часа в неделю при 33 рабочих неделях (1089ч.). 

Всего 5305 часов, что в свою очередь  не  менее 5267 часов и не более 6020 часов.   

Количественный состав  классов (5-9 класс ФГОС) 

Уровни общего образования Количество классов  Количество  

обучающихся  

основное общее образование 

(ФГОС) 

5кл. - 2 класса 

6 кл. - 2 класса 

7кл. – 1 класса 

8 кл. – 2 класса 

9кл. – 1 класс 

33 

28 

21 

26 

23 

Учебный план, состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательныхотношений. Обязательные предметы учебного плана: 

русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный язык, родной язык, 

родная литература, математика/ алгебра и геометрия, информатика, обществознание, 

История России. Всеобщая история, география, физика, биология, химия, основы 

безопасности жизнедеятельности, искусство (изобразительное искусство и музыка), 

технология, физическая культура, ОДНКРН. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей: 

 -формирование гражданской идентичности; 

 -приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  



-формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык», «Технология», «Информатика и ИКТ» в 5-9 классах осуществляется 

деление их на две группы (при наполняемости класса 20 человек и больше).  

На основании «Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация 

учащихся в 5-9 классах проводится в форме: 

- контрольной работы в тестовой форме; 

- годовая оценка; 

- зачет. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план МБОУ Московской сош им. Ивана Ярыгина соответствует 

выполнению образовательной программы школы, реализует следующие направления 

работы школы: 

 организацию исследовательской деятельности учащихся; 

 организацию работы с одарѐнными детьми; 

 сохранение здоровья обучающихся; 

 переход на новые образовательные стандарты основного общего образования; 

 обеспечение безопасности участников образовательного процесса; 

 информатизацию учебного процесса. 

В рабочих программах педагогов предусмотрено проведение уроков  в 

нетрадиционной форме (экскурсии, защита проектов, квесты, и др.).  

Образовательная область "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России", реализуется в соответствии с рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

№ 08-761 от 25.05.2015 г. через курс внеурочной деятельности в 5 классе 1 час, в 6-7 

классах в рамках других учебных предметов, в 8-9 классе в учебном плане в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в количестве 1 часа. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 



знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательныхотношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации: 

В 8 классе – Исследую и проектирую (развитие исследовательских и проектных 

умений); 

В 9 классе – устойчивая грамотность (развитие речевых навыков и грамотности),  

В 7 классе – финансовая грамотность (формирование основ финансовой 

грамотности), Я и моя будущая профессия (профориентационная работа); 

в 6 классе – мои проекты (развитие проектных умений); я исследую (развитие 

исследовательских умений); 

в 5 классе – мой край (этническое развитие), школа выживания (формирование 

безопасного поведения); 

А так же усиление физической культуры на 1 час в 6-9 классах (увеличение 

двигательной активности). 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю формы 

промежуточной 

аттестации 

5а 5б 6а 6б 7 8 9 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 3 3 контрольная работа 

в тестовой форме 

Литература 3 3 3 3 2 2 3 контрольная работа 

в тестовой форме 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 1      

зачет 

Родная 

литература 

       

 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 3 3 
контрольная работа 

в тестовой форме 

Второй 

иностранный язык 

1 1      

зачет 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5    
контрольная работа 

в тестовой форме 

Алгебра         3 3 3 
контрольная работа 

в тестовой форме 



Геометрия         2 2 2 
контрольная работа 

в тестовой форме 

Информатика         1 1 1 
контрольная работа 

в тестовой форме 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

     1 1 

зачет 

Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 
контрольная работа 

в тестовой форме 

Обществознание    1 1 1 1 1 
контрольная работа 

в тестовой форме 

География 1 1 1 1 2 2 2 контрольная работа 

в тестовой форме 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 1 1 1 1 1 2 2 
контрольная работа 

в тестовой форме 

химия      2 2 
контрольная работа 

в тестовой форме 

Физика         2 2 3 
контрольная работа 

в тестовой форме 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1  контрольная работа 

в тестовой форме 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1   
контрольная работа 

в тестовой форме 

Технология Технология 2 2 2 2 2 1  защита 

индивидуального/гр

уппового проекта 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 

зачет 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

     1 1 

зачет 

Итого 28 28 28 28 29 30 30 
  

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 2 2 3 3 3 

  

  Мой край  1      

отметка за год 

Школа 

выживания 

1       

отметка за год 

Финансовая 

грамотность 

    1   

отметка за год 

Поиск себя     1   

отметка за год 

Мои проекты   1     
отметка за год 



Я исследую    1    отметка за год 

Физическая 

культура 

(усиление) 

  1 1 1 1 1 

отметка за год 

Устойчивая 

грамотность 

      1 

Отметка за год 

Исследую и 

проектирую 

        1  

отметка за год 

Максимально допустимая по СанПиН 29 29 30 30 32 32 33 

  

            

 

2.3. Внести изменения в организационный раздел в План внеурочной деятельности. 

 

Пояснительная записка к Плану внеурочной деятельности 

основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год 
Целью  внеурочной деятельности  является содействие в достижении ожидаемых 

образовательных результатов обучающихся школы в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования общеобразовательного 

учреждения.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся школы и их родителей путем предоставления выбора широкого спектра 

видов и форм, направленных на развитие детей, формирование универсальных учебных 

действий. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности МБОУ Московская сош 

им. Ивана Ярыгина, для ее реализации используется оптимизационная модель. Эта 

модель внеурочной деятельности разработана на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения, так как в с. Сизая нет учреждений 

дополнительного образования. Для некоторых обучающихся, по согласованию с 

родителями, часть  внеурочной деятельности реализуется в рамках сетевого 

взаимодействия учреждениями дополнительного образования республики Хакасия п. 

Майна. п. Черемушки. 

 В реализации  внеурочной деятельности в школе принимают участие все 

педагогические работники: учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги дополнительного образования, инструктора по физической культуре.  

Преимущество выбранной оптимизационной модели состоит в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  Координирующую роль 

при организации внеурочной деятельности  выполняет классный руководитель.  

Содержание  внеурочной деятельности 

Принципы:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 



Основные направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы: 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, конференции, круглые столы,  

соревнования, которые отличны от организационных форм в урочной системе обучения. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

используется план внеурочной деятельности по классам, который осуществляться через: 

 учебный план МБОУ Московская сош им. Ивана Ярыгина а именно, 

дополнительные образовательные модули, учебные курсы,  учебные научные 

исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной; 

 дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения 

и планы спортивных секций; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Внеурочная деятельность организуется в период после уроков, в каникулярное время. 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с Сан ПиН 

составляет не менее 45 минут. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет не более полутора часов в день. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, варьируется по годам, исходя,  из 

необходимости обеспечить достижения планируемых результатов на основании запросов 

обучающихся, родителей, а также имеющихся кадровых, материально – технических  

условий.  

Допускается организация и проведение внеурочной деятельности на базе школы, 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта. Для 

организации различных видов внеурочной деятельности можно использовать 

общешкольные помещения, а также помещения музей им, Ивана Ярыгина,  спортивный 

зал, школьный стадион, хореографический зал, зал борьбы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию плана внеурочной 

деятельности. 

     Нагрузка на ученика в неделю составляет до 10 часов  и охватывает все 5 

направлений плана внеурочной деятельности. Обучающиеся посещают курсы внеурочной 

деятельности в сводных группах 5-9 классов по выбору. 

 

План внеурочной деятельности 

основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

Формы Название программ Кол-во 

часов 

Классы Промежуточная 

аттестация 

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Образовател

ьные модули 

Курс: Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1 5 зачет 

Дополнитель

ное 

образование 

Ораторское искусство 4,5 5-8 Творческая работа 

Посолонь 2 5-8 

Досуг Организация деятельности в 

рамках воспитательных 

программ классных 

 5-8 

 



руководителей и школы 

Единые уроки, посвященные 

памятным датам 

 5-8 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Дополнитель

ное 

образование 

Пресс центр 2 5 Групповой или 

индивидуальный 

 проект 

Туризм   5-8  

 

 

 

«Юный инспектор движения»   5-8 

Школьная газета 2 5-8 

Школьная теле-радио студия 4 5-8 

Детское 

объединение 

Школьная детская организация 

«СМиД» 

 5-8 

Досуг Общественно-полезная 

деятельность. (Озеленение 

класса, КТД, участие в 

социальных акциях, 

субботниках), общешкольный 

праздник «День учителя» 

 5-8 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

Дополнитель

ное 

образование 

секция «Шахматы» 2 5-8 Мониторинг 

уровня 

сформированности 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

Научное общество учащихся 2 5-8 Групповой или 

индивидуальный 

 проект 

Досуг Предметные очные  и заочные 

олимпиады, обучение в 

Интенсивах, ДШ, внеурочные 

мероприятия по предметам 

(конкурсы, соревнования и др.) 

 5-8 Мониторинг 

уровня 

сформированности 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

Дополнитель

ное 

образование 

Художественная вышивка 2 5-9 Творческая работа 

Техническое творчество 2,5 5-9 Групповой или 

индивидуальный 

проект 

«Артист-вокалист» вокальная 

студия 

5 

2 

5-6 

7-8 

Творческая работа 

Досуг Традиционные школьные 

праздники «1 сентября», 

«Новый год», «Последний 

звонок», «Осенний бал» 

 5-8 Мониторинг 

уровня 

сформированности 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

Дополнитель

ное 

образование 

Пожарная дружина 1 7-9  

 

зачет 

 

Физическая культура 1 5 

Секция «футбол, баскетбол, 5(дев) 5-9 



волейбол»  6(юн.)  

Досуг Соревнования в рамках 

«Школьной спортивной лиги» 

и школьной спартакиады; Дни 

Здоровья, участие в акциях 

 5-9 

Мониторинг 

уровня 

сформированности 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

 

Организация деятельности в 

рамках воспитательной 

программы «Формирование 

традиций здорового образа 

жизни» 

 5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к приказу № 144 /од 

от 30.08.2019г. 

 

 

3.1. Внести изменения   в  целевой раздел ООП СОО: 
Целевой раздел Добавить в Предметные результатыРодной 

язык (русский) 

-  умение опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- понимание и истолкование значения 

слов с национально-культурным компонентом, 

понимание и истолкование значения крылатых 

выражений;  фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом,  

уместное употребление их в современных 



ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения 

происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном 

русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; общее представление 

об особенностях освоения иноязычной лексики;  

- осознание изменений в языке как 

объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; 

общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

- овладение основными нормами 

русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи 

норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в 

том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

В результате изучения родного языка 

ученик научится: 

 использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского 

языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

 создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров 

(тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя 

знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 



 правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при 

создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды 

передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и 

подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные 

словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и 

чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на 

различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы 

от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

 иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории 



русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

 проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании 

текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   

словари   и   справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Содержательный раздел СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Родной язык (русский) 

В первом разделе «Язык и 

культура» представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка 

и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально- 

культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского 

речевого этикета в различных сферах общения, 

выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России и 

мира, овладение культурой межнационального 

общения. 

Второй раздел «Культура 

речи» ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во 

всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры подрастающего поколения, 

практическое овладение культурой речи: 



навыками сознательного и произвольного 

использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в 

устной и письменной форме с учѐтом 

требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений 

пользоваться ими. 

В третьем разделе «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» представлено 

содержание, направленное на 

совершенствование видов речевой деятельности 

в их взаимосвязи и культуры устной и 

письменной речи, развитие базовых умений и 

навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: 

умений определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты 

разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Раздел 1. «Язык и культура» 
Русский язык как один из важнейших 

современных языков мира, как национальный 

язык русского народа, как государственный 

язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. Отражение в 

языке исторического опыта народа, культурных 

достижений всего человечества. Основные 

формы существования национального языка: 

литературный язык, территориальные диалекты 

(народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые 

жаргоны. Национальный язык — единство этих 

форм (разновидностей). Основные признаки 

литературного языка: обработанность, 

нормированность, относительная устойчивость 

(стабильность), обязательность для всех 

носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий 

социальныйпрестиж в среде носителей данного 

национального языка. 

Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, 

эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция 

как способность языка накапливать и 

передавать опыт поколений, служить 

хранилищем человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

Элементарный анализ лексических 

единиц, в которых наиболее ярко проявляется 



кумулятивная функция языка (отражение 

предметов и явлений материального мира, 

социальных факторов, социального опыта 

народа, его деятельности, насущных 

потребностей и т. п.). 

Язык как составная часть национальной 

культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт 

предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие 

формирования и существования нации, 

средство формирования личности. 

Отражение в языке материальной и 

духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; 

общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа 

жизни, традиций, обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения). 

Развитие новых лингвистических 

дисциплин, в центре внимания которых 

находится человек как носитель языка 

(языковая личность). 

Лингвокультурология как наука, 

объектом изучения которой являются язык и 

культура народа.  

Концепты как ключевые слова, 

характеризующие национальную культуру. 

Элементарный анализ примеров слов-

концептов, характеризующих национальную 

культуру. 

Прецедентные имена или тексты как 

важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается 

современной лингвокультурологией. 

Безэквивалентная лексика как группа 

слов, трудно переводимых на другиеязыки и 

обозначающих реалии жизниданного 

культурно-языкового сообщества, которые не 

зафиксированы в других языках. 

Основные группы без эквивалентной 

лексики: фразеологические единицы, 

историзмы, слова-наименования традиционного 

русского быта, фольклорная лексика и др. 

Элементарный анализ примеров 

прецедентных имѐн и текстов, имеющих 

культурологическую ценность.  

Поиск примеров без эквивалентной 

лексики в разных словарях(фразеологизмов, 

устаревших слови др.) и в предлагаемых 

текстах. 

Раздел 2. «Культура речи» 
Речевое общение как социальное явление. 

Социальная роль языка в обществе. 

Изучение разных аспектов речевого 

общения в лингвистике, философии, 

социологии, культурологии, психологии. 

Общение как обмен информацией, как 



передача и восприятие смысла высказывания. 

Активное использование невербальных 

средств общения (жесты, мимика, поза).  

Учѐт национальной специфики жестов 

как необходимое условие речевого общения.  

Виды жестов (дублирующие актуальную 

речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием 

невербальных средств общения в речевой 

практике и оценка уместности их употребления. 

Наблюдение за способами описания 

мимики и жестов персонажей литературных 

произведений. 

Использование разнообразных видов 

графических знаков в речевом общении 

(графических символов, логотипов и т. п.). 

Наблюдение за использованием 

разнообразных видов графических знаков в 

речевом общении: графических символов — в 

письменной научной речи, логотипов — в 

повседневном и официально-деловом общении 

и т. п.). 

Самостоятельное составление словарика 

логотипов и научных символов. 

Виды монолога: внутренний (обычно 

протекает во внутренней речи) и внешний. 

Анализ примеров внутреннего и 

внешнего монолога героя литературного 

произведения и объяснение роли монолога в 

художественном тексте. 

Виды монологической речи по цели 

высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии 

с ситуацией общения: бытовой диалог 

(полилог) и деловая беседа. 

Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в 

котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного)в рамках 

определѐнной функциональной разновидности 

языка и в соответствии с речевой ситуацией 

общения. 

Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать 

языковые средства, которые в определѐнной 

ситуации общения способствуют достижению 

поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых 

правил поведения. 

Объяснение важности овладения 

навыками культуры речи для каждого носителя 



языка. 

Основные компоненты культуры речи: 

языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный 

(изучение особенностей выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами речевого 

общения) и этический (описание речевого 

этикета, эффективных приѐмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства 

речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень 

речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность(доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость 

Объяснение соотношения понятий 

«компоненты культуры речи» и «качества речи» 

(языковой компонент — правильность речи; 

коммуникативный компонент (точность, 

уместность, содержательность, логичность, 

ясность (доступность),богатство, 

выразительность речи. 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного 

языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма 

как образец единообразного, общепризнанного 

употребления элементов языка (слов, 

словосочетаний, предложений). 

Языковые нормы как явление 

историческое.  

Изменение литературных норм, 

обусловленное развитием языка. Осмысление 

накопленного опыта применения языковых 

норм. 

Анализ примеров, иллюстрирующих 

изменение литературных норм, обусловленное 

развитием языка. 

Основные виды норм современного 

русского литературного языка: 

произносительные (орфоэпические, 

интонационные), лексические, грамматические 

(морфологические, синтаксические). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с 

другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и т. п.).Соблюдение 

основных норм современного литературного 

произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, 

сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов, а также 

русских имѐн и отчеств. Интонационный анализ 

предложений. Выразительное чтение текста с 

соблюдением основных интонационных норм. 

Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учѐтом его значения и стилистической 



окраски. Нормативное употребление форм 

слова, построение словосочетаний разных 

типов, правильное построение предложений 

разных синтаксических конструкций. 

Согласование сказуемого с подлежащим. 

Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. 

Основные нормативные словари русского 

языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических 

трудностей русского языка; словари паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологические 

словари русского языка и др. 

Работа с нормативными словарями 

русского языка: орфографическими, 

орфоэпическими, грамматическими; со 

словарями лексических трудностей русского 

языка; словарями паронимов, синонимов, 

антонимов, фразеологическими словарями 

русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое 

состоит в еѐ соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря 

знанию этих норм и умению их применять при 

построении устного и письменного речевого 

высказывания. 

Оценка правильности устного и 

письменного высказывания. Исправление 

ошибок, связанных с неправильным 

употреблением слов и грамматических 

конструкций в устной и письменной речи. 

Коммуникативный компонент культуры 

речи 

Коммуникативный компонент культуры 

речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения — важное 

требование культуры речи. Осмысление 

накопленного опыта применения 

коммуникативных норм в собственной речевой 

практике. 

Точность как коммуникативное качество 

речи, которое состоит в соответствии еѐ смысла 

отражаемой реальности коммуникативному 

замыслу говорящего. Точность как требование 

правильности словоупотребления, умения 

выбирать необходимый синоним, пароним, 

учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие 

речи условиям и задачам общения, содержанию 

передаваемой информации, избранному жанру 

и функциональной разновидности языка; как 

способность пользоваться стилистическими 



ресурсами языка в соответствии с обстановкой 

общения. 

Анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка сточки 

зрения их соответствия критериям точности, 

уместности, содержательности, логичности, 

ясности, богатства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых 

средств в соответствии со сферой и ситуацией 

речевого общения. 

Содержательность речи как наличие в 

высказывании чѐтко выраженных мыслей, 

чувств, стремлений, желаний, что во многом 

зависит от словарного запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить самые различные 

свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая 

соотнесѐнность высказываний или частей 

одного высказывания, связность мыслей, ясный 

композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность)как 

коммуникативное качество речи, которое 

облегчает восприятие и понимание 

высказывания при сложности его содержания. 

Ясность речи связана с умением 

говорящего(пишущего) сделать свою речь 

удобной для восприятия, максимально 

учитывая при этом знания и речевые навыки 

собеседника. 

Богатство как коммуникативное 

качество речи, которое определяется 

способностью выразить одну и ту же мысль, 

одно и то же грамматическое значение разными 

способами, используя разнообразные языковые 

средства (лексические, грамматические, 

интонационные, стилистические и др.). 

Лексико-фразеологическое и грамматическое 

богатство русского языка. Словообразование 

как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, 

состоящее в выборе таких языковых средств, 

которые позволяют усилить впечатление от 

высказывания, вызвать и поддержать внимание 

и интерес у адресата, воздействовать на его 

разуми чувства. Достижение выразительности 

речи путѐм использования разнообразных 

изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.), фразеологических 

оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонетики, 

интонации, лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности 

(жесты, мимика, пантомимика). 

Неуместное, стилистически не 

оправданное употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не 

сочетающихся в рамках одного стиля, как 

недостаток речи. 



Анализ примеров неуместного, 

стилистически не оправданного употребления 

тропов, излишнего украшательства речи, 

использования слов, не сочетающихся в рамках 

одного стиля 

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как 

применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса 

народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе 

общения. 

Осмысление накопленного опыта 

применения этических норм поведения в 

собственной речевой практике. Речевой этикет 

как правила речевого поведения (обобщение 

изученного). 

Применение норм речевого этикета в 

учебной и бытовой сферах общения. 

Чистота речи как отсутствие в ней 

лишних слов, слов-сорняков, нелитературных 

слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие еѐ 

коммуникативным нормам поведения. Это 

качество речи предполагает знание речевого 

этикета и умение применять его в разных 

ситуациях общения; внутреннюю потребность 

человека общаться доброжелательно, учтиво, 

благопристойно в любых обстоятельствах; 

способность уважительно относиться к 

собеседнику даже в непростой ситуации. 

Соблюдение правил речевого поведения 

во время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения 

несогласия с собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые 

мешают эффективности общения вовремя 

спора, диспута, дискуссии общения. 

Анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка сточки 

зрения соответствия их критериям чистоты и 

вежливости речи. 

Соблюдение правил речевого поведения 

во время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения 

несогласия с собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые 

мешают эффективности общения вовремя 

спора, диспута, дискуссии. 

Соблюдение правил речевого поведения 

при проведении диспута (дискуссии) на 

заданную тему. 

 

Раздел 3. «Речевая деятельность. 



Текст» 
Устная и письменная речь как формы 

речевого общения. 

Основные особенности устной речи: 

неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое 

и зрительное восприятие, на присутствие 

собеседника, его реакцию; передача эмоций при 

помощи интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи только при 

наличии специальных технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических и 

интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных 

предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов, конструкций с 

именительным темы, подхватов, самоперебивов 

и др. 

Основные жанры устной речи: устный 

рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развѐрнутый) на уроке, дружеская беседа, 

диспут, дискуссия и т. д. 

Анализ устного высказывания с целью 

определения его основных особенностей, 

характерных для устной речи. Типичные 

недостатки устной речи: интонационная и 

грамматическая нерасчленѐнность, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки 

зрения проявления в ней типичных недостатков 

(интонационной и грамматической 

нерасчленѐнности, бедности). 

Письменная форма речи как речь, 

созданная с помощью графических знаков на 

бумаге, экране монитора, мобильного телефона 

и т. п. 

Основные особенности письменной речи: 

подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на 

зрительное восприятие и отсутствие 

собеседника; передача эмоций при помощи 

знаков препинания и некоторых других 

графических средств; возможность 

многократного воспроизведения, возвращения к 

тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость 

соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 

Анализ письменного высказывания с 

целью определения его основных особенностей, 

характерных для письменной речи 

.Использование в письменной речи различных 

способов графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного текста 

(разные типы шрифта, полужирный шрифт, 

курсив, подчѐркивание, обрамление, особое 

размещение текста на странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, 



деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному 

тексту: 1) соответствие содержания текста теме 

и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 

3) достоверность фактического материала; 4) 

последовательность изложения (развѐртывания 

содержания по плану); логическая связь частей 

текста, правильность выделения абзацев; 5) 

смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста;6) стилевое 

единство; 7) соответствие текста заданному 

(или выбранному)типу речи; 8) соответствие 

нормам русского литературного языка 

(грамматическим, речевым, правописным — 

орфографическим и пунктуационным). 

Анализ письменного текста с точки 

зрения его соответствия основным 

требованиям, предъявляемым к письменному 

высказыванию. 

Объяснение роли письма (написание 

письменных высказываний в виде сочинений-

миниатюр, письменных ответов на 

поставленный вопрос, изложений и т. п.) для 

развития устной речи и речи внутренней, 

обращѐнной к самому себе и связанной с 

процессами мышления, самооценивания, 

регуляции своего поведения. 

Интернет-общение как специфическая 

форма речевого взаимодействия, 

совмещающего черты устной и письмен ной 

речи. 

Основные условия эффективного 

общения. 

Необходимые условия успешного, 

эффективного общения: 1) готовность к 

общению (обоюдное желание собеседников 

высказать своѐ мнение по обсуждаемому 

вопросу, выслушать своего партнѐра; наличие у 

собеседников общих интересов, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, научных 

знаний для понимания смысла речи 

собеседника; владение необходимым объѐмом 

культурологических знаний и др.); 2) высокий 

уровень владения языком и коммуникативными 

навыками; 3) соблюдение норм речевого 

поведения и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью 

выявления нарушений основных условий 

эффективного общения. 

Прецедентные тексты как тексты (фразы, 

слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются 

носители языка (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений; ссылки на 

мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, 

крылатые слова, фразеологические обороты; 

фразы из песен, названия книг, спектаклей, 



опер, фильмов; высказывания героев 

популярных кинофильмов и т. п.). 

Коммуникативный барьер как 

психологическое препятствие, которое может 

стать причиной непонимания или 

возникновения отрицательных эмоций в 

процессе общения. 

Элементарный анализ накопленного 

речевого опыта, связанного с преодолением 

коммуникативных барьеров в процессе 

общения. 

Умение задавать вопросы как условие 

эффективности общения, в том числе 

иинтернет-общения. 

Виды речевой деятельности и 

информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: 1) связанные 

с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование,  чтение); 2) связанные с 

созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). Анализ памяток-

инструкций («Как читать текст, чтобы понять 

его содержание», «Как слушать текст, чтобы 

понять его содержание», «Как писать 

сочинение» и т.д.) 

Четыре этапа речевой деятельности: 1) 

ориентировочный; 2) этап планирования; 3) 

этап исполнения; 4) этап контроля. 

Анализ памяток-инструкций («Как читать 

текст, чтобы понять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его содержание», 

«Как писать сочинение», «О чѐм нужно 

помнить, выступая перед аудиторией с 

докладом, сообщением» и др.) с точки зрения 

отражения в них основных этапов речевой 

деятельности. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, 

осмысления и понимания письменного 

высказывания. Основные виды чтения: 

поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее (обобщение). 

Аудирование как вид речевой 

деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, 

осмысления и понимания речи говорящего. 

Правила эффективного слушания: 

максимальная концентрация внимания на 

собеседнике; демонстрация с помощью реплик, 

мимики, жестов своего внимания к 

собеседнику, понимания/непонимания, 

одобрения/неодобрения его речи; максимальная 

сдержанность в выражении оценок. 

Типичные недостатки аудирования:1) 

отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) 

непонимание смысла прослушанного текста или 

его фрагментов; 3) отсеивание важной 



информации;4) перебивание собеседника во 

время его сообщения; 5) поспешные. 

Основные способы информационной 

переработки прочитанного или прослушанного 

текста 

Информационная переработка 

прочитанного или прослушанного текста как 

процесс извлечения необходимой информации 

из текста-источника и передача еѐ разными 

способами. 

Основные способы сжатия исходного 

текста: 1) смысловое сжатие (выделение и 

передача основного содержания текста) — 

исключение, обобщение; 2) языковое сжатие 

(использование более компактных, простых 

языковых конструкций) — замена одних 

синтаксических конструкций другими; 

сокращение или полное исключение (повторов, 

синонимов, синтаксических конструкций ит. 

п.); слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Совершенствование навыков сжатия 

исходного текста разными способами: с 

помощью смыслового сжатия и/или языкового 

сжатия текста. Основные способы 

информационной переработки текста и 

преобразования его на основе сокращения: 

составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта, реферата, рецензии. 

Использование определѐнных 

стандартных языковых средств (речевые клише, 

штампы научной речи) при составлении планов, 

тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, 

рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения(вида 

аудирования) исходного текста при составлении 

планов, тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов, рецензий. 

Осознанное использование полученных 

знаний и умений, связанных ссоставлением 

планов, написанием тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов, рецензий в процессе 

изучения других школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: 

правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Критерии оценивания устного 

высказывания учащегося (сообщения, 

выступления, доклада): 1) содержание устного 

высказывания (правильность и точность 

понимания темы; соответствие высказывания 

теме и полнота еѐ раскрытия; чѐткость и 

определѐнность выражения основной мысли 

высказывания; смысловое и стилистическое 



единство, связность и последовательность 

изложения; наличие/отсутствие логических 

ошибок; наличие/отсутствие аргументов, 

обосновывающих точку зрения учащегося; 

соответствие устного высказывания заданной 

речевой ситуации (коммуникативная цель 

высказывания, адресат, место и условия 

общения), сфере общения, заданному жанру и 

стилю речи);2) речевое оформление устного 

высказывания (точность выражения мысли, 

использование разнообразных грамматических 

конструкций; соответствие языковых средств 

заданной речевой ситуации и стилю речи; 

употребление слов в соответствии с их 

лексическим значением и стилистической 

окрашенностью; наличие/отсутствие слов, 

выходящих за пределы литературного 

языка(жаргонизмы, слова-паразиты и др.); 

наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; 

наличие/отсутствие грамматических ошибок; 

наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) 

выразительность речи (уместное использование 

в речевом высказывании выразительных 

языковых средств (интонационных, 

лексических, грамматических) в соответствии с 

заданной речевой ситуацией, коммуникативной 

целью речи и стилем речи; уместное 

использование языковых средств привлечения и 

удерживания внимания слушателей; уместность 

и корректность использования невербальных 

средств общения — мимики, жестов); 4) 

взаимодействие с собеседниками в процессе 

обсуждения устного высказывания (адекватное 

восприятие и понимание вопросов по 

содержанию устного высказывания; 

способность кратко и точно формулировать 

мысль, убеждать собеседников в своей правоте, 

аргументированно отстаивать свою точку 

зрения). 

Подготовка устного выступления, 

обобщающего информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интернета. 

Моделирование речевых ситуаций 

участия в спорах, диспутах, дискуссиях. 

Овладение речевой культурой использования 

технических средств коммуникации (телефон, 

мобильный телефон, скайп и др.) в процессе 

устного общения. Использование на уроках по 

другим предметам коммуникативного опыта 

создания собственного устного высказывания и 

оценивания чужих устных высказываний. 

Подготовка публичного выступления на 

полемическую тему, подразумевающую 

аргументированное построение публичного 

выступления по заданной структуре. 

Анализ публичного выступления на 

полемическую тему, оценка его содержания, 



речевого оформления, соответствия речевой 

ситуации и коммуникативным задачам. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, 

связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами 

речевой деятельности человека(говорением, 

чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. 

Виды письменных речевых высказываний 

школьника. 

Основные требования к письменной речи: 

правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое 

оформление и выразительность высказывания, 

его соответствие грамматическим, 

орфографическим и пунктуационным нормам). 

Функциональная стилистика 

Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему 

функциональных разновидностей 

литературного языка в их соотношении и 

взаимодействии. 

Современное учение о функциональных 

разновидностях языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорная речь, 

функциональные стили (официально-деловой, 

научный, публицистический), язык 

художественной литературы (повторение 

изученного). 

Обобщение изученного о 

функциональных разновидностях языка. 

Обобщение опыта стилистического анализа 

текстов разных функциональных 

разновидностей языка. Учѐт основных факторов 

при разграничении функциональных 

разновидностей языка: экстралингвистических 

(сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических факторов (основные 

особенности речи, типичные языковые 

средства). Установление принадлежности 

текста к определѐнной функциональной 

разновидности, подстилю, жанру речи (на 

основе изученного ранее). 

Речевой жанр как относительно 

устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих 

общие признаки: соответствие определѐнной 

коммуникативной цели, завершѐнность, связь с 

конкретной сферой общения. 

Разговорная речь (сфера применения, 

основная функция, основные разновидности, 

основные признаки,  языковые средства, 



основные жанры). 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков разговорной речи. 

Установление принадлежности текста к 

определѐнной разновидности(подстилю) 

разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта 

использования невербальных средств при 

устном общении. 

Проведение интонационной разметки 

примеров разговорной речи.  

Анализ образцов разговорной речи, 

содержащихся в текстах произведений 

художественной литературы. Характеристика 

наиболее распространѐнных жанров 

разговорной речи. Составление устного 

рассказа на заданную тему с использованием 

элементов разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров разговорной речи. 

Формулирование основных правил 

построения речи и речевого поведения в рамках 

общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль (сфера 

применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки,  языковые 

средства, основные жанры). 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков официально-делового стиля. Анализ 

образцов официально-делового стиля речи с 

точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля. 

Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

Установление принадлежности текста к 

определѐнной разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля. 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах официально-

делового стиля; их уместное употребление в 

собственных речевых высказываниях данного 

стиля. 

Анализ и редактирование примеров 

неуместного использования речевых штампов. 

Обобщение собственного опыта построения 

речевого высказывания в рамках типовых 

жанров официально-делового стиля. 

Научный стиль речи (сфера применения, 

основная функция, основные разновидности, 

основные признаки,  языковые средства, 

основные жанры). 

Объяснение основных 



экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к 

определѐнной разновидности 

(подстилю) научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля 

речи (тексты школьных учебников, статьи, 

лекции, словари, справочные пособия, 

энциклопедии, устные ответы на уроке, 

инструкциии др.) с точки зрения проявленияв 

них основных признаков данного стиля речи. 

Создание собственных речевых высказываний 

по данным образцам. Лексический анализ слов-

терминов. 

Этимологическая справка как способ 

объяснения происхождения и значения 

термина.  

Применение рациональных приѐмов 

работы со словарями в поисках необходимой 

информации (в том числе и с интернет-

словарями и справочниками). Устный или 

письменный пересказ научного текста; создание 

устного или письменного текста-рассуждения 

на заданную лингвистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи (сфера 

применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки,  языковые 

средства, основные жанры). 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков публицистического стиля речи. 

Анализ образцов публицистического 

стиля речи с точки зрения проявления в них 

основных признаков данного стиля. Создание 

собственных речевых высказываний по данным 

образцам. Характеристика наиболее 

распространѐнных жанров публицистического 

стиля речи. 

Создание портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке), небольшой по объѐму 

проблемной статьи, репортажа-повествования 

особытии (посещение театра, экскурсия, поход), 

репортажа — описания памятника истории или 

культуры(родного города, посѐлка, улицы, 

музея) 

Язык художественной литературы 

(сфера применения, основная функция, 

основные разновидности, основные признаки,  

языковые средства, основные жанры). 

Анализ отрывков из художественных 

произведений с точки зрения проявления в них 

основных признаков данной функциональной 

разновидности языка.  

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах изобразительно-

выразительных языковых средств: 



фонетических 

(звукопись),словообразовательных 

(индивидуально-авторские неологизмы, 

повторы слов), лексических и 

фразеологических, морфологических, 

синтаксических (односоставные, неполные 

предложения, обращения, прямая речь, диалоги 

и т. д.). Использование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной речи 

(обобщение).Работа со словариком «Тропы и 

фигуры речи». 

 

 

 

3.2. Внести изменения в организационный раздел в Учебный план СОО: 

 

Пояснительная записка к Учебному плану 

среднего  общего образования    

на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план школы определяет максимальный и минимальный объем учебной 

нагрузки учащихся, распределяет время, отводимое на освоение федерального, 

национально-регионального и школьного компонентов государственного 

образовательного стандарта. 

При разработке учебного плана использовались следующие документы: 

1. Закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012года №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего(полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1654 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012года №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего(полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1578 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012года №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднегообщего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017г. №613 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012года №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднегообщего образования». 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

8.  СанПиНов  2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 



29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

9. письма Роспотребнадзора от 19 февраля 2013 г. N 01/1820-13-32 «О разъяснениях 

по применению отдельных норм настоящих СанПиН»; 

10. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011 г. N 85; 

11. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 

2013 г. N 72; 

12. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. N 81; 

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте 

России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

14. Основная  образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Московской сош им. Ивана Ярыгина. 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования». 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения на одного 

учащегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю) и 

учитывает основные положения Устава МБОУ Московская средняя общеобразовательная 

школа имени Ивана Ярыгина. 

В соответствии с Уставом ОУ обучение в 10-11 классе школы осуществляется в 

режиме 5-дневной учебной недели с продолжительность уроков – 45 минут. Каждый 

старшеклассник  обучается по индивидуальному учебному плану в соответствии со 

своими потребностями и возможностями. Каждый десятиклассник разрабатывает и 

реализует индивидуальный проект (2 часа в неделю) или исследовательскую работу в 

рамках учебных предметов и вне их с целью освоения и развития УУД, в соответствии с 

ФГОС СОО, так как школа является краевой базовой площадкой внедрения ФГОС СОО. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределения и педагогическое 

сопровождение этих процессов, а также на консультирование с тьютором, психологом, 

учителем, директором школы. 

Общий объем часов данного варианта учебного плана при 5-дневной учебной 

неделе соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

(аудиторной)  нагрузки. В соответствии с календарным  учебным графиком в 10 классе 34 

рабочих недели, в 11 классе 33 рабочих недели. 

На основании «Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация 

учащихся проводится в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– контрольной работы в тестовой форме; 

- защиты индивидуального проекта; 

-зачет. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

https://base.garant.ru/70626154/
https://base.garant.ru/70111370/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1001
https://base.garant.ru/70625952/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1001
https://base.garant.ru/71288438/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10022


обучающегося.  

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год.  

  Учебный план МБОУ Московской сош им. Ивана Ярыгина соответствует 

выполнению образовательной программы школы, реализует следующие направления 

работы школы: 

 профильное обучение в старшем звене на основе индивидуальных учебных 

планов; 

 организацию исследовательской деятельности учащихся; 

 организацию работы с одарѐнными детьми; 

 сохранение здоровья обучающихся; 

 обеспечение безопасности участников образовательного процесса; 

 организацию работы пилотной площадки по введению ФГОС СОО; 

 информатизацию учебного процесса. 

  

 Принцип построения учебного плана основан на идее двухуровневого (базового 

и углубленного) обучения.Обучение на основе индивидуальных учебных планов 

учащихся.  

 В МБОУ Московской сош им. Ивана Ярыгина исходя из возможностей  ОО и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

формируются  индивидуальные учебные планы учащихся с обязательным выбором 

предметов для изучения на углубленном уровне.   

Обязательные учебные предметы учебного плана: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию),  история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

В 11 классе введен учебный предмет «Астрономия» в количестве 1 часа в неделю, с 

целью осознаниепринципиальнойролиастрономиивпознаниифундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Изучение данного предмета организовано по 1 часу в 10-11 классах 

     Учтены следующие направления деятельности по курсу ОБЖ: 

При организации учебного процесса по ОБЖ: 

-Организованы учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций, индивидуальные консультации, групповые 

предэкзаменационные консультации, учебные сборы по основам военной службы с 

юношами и девушками 10 классов; 

-При организации внеклассной  и внешкольной работы:  

Спланировано участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского 

движения «Школа безопасности» (на школьном и районном уровне), проведение Дня 

защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и 

труда, правоохранительных органов, ГИБДД, медицины; участие в защите проектов.  

Учебный  предмет«Информатика» рассчитанный на 1 час в неделю в 10 и 11 классах 

введен на базовом уровне.  

 Курсы по выбору включают в себя элективные и факультативные курсы, 

направленные на реализацию обучения на основе индивидуальных учебных планов и 

открытию профильных групп по отдельным предметам в 10-11 классах. 

В старшем звене школы открыты элективные курсы, которые могут посещать 

учащиеся 10 -11 классов. Элективные предметы выполняют три основные функции: 



 развитие содержания одного из базовых предметов; 

 «надстройка» профильного учебного предмета; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

С целью качественной подготовки к государственной итоговой аттестации  по 

запросу учеников были введены курсы «Дополнительны задачи по математике». 

Для профильной подготовки были разработаны курсы:  «Финансовая 

грамотность», «Всемогущий и занимательный синтаксис». 

С учетом потребностей учеников 10-11 классов представлены такие элективные 

курсы в сетевой форме в размере 1 часа в неделю, как  «Программирование», 

«Направление химических реакций», «География всемирного наследия», «История в 

лицах», «Христианский сюжеты и образы в русской литературе», «Мир исследований», 

«Решение биологических задач», «Мой выбор» и «Проекционное черчение». 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет 10 

класс 

11 

класс 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 контрольной работы в 
тестовой форме 

Литература 3 3 контрольной работы в 

тестовой форме 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1  Зачет 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 контрольной работы в 
тестовой форме 

Общественные науки История 2 2 контрольной работы в 

тестовой форме 

Экономика 2  контрольной работы в 
тестовой форме 

Право 2  контрольной работы в 

тестовой форме 

Обществознание  2 контрольной работы в 
тестовой форме 

География 1 1 контрольной работы в 

тестовой форме 

Математика и информатика Математика  6 4 контрольной работы в 
тестовой форме 

Информатика 1 1 контрольной работы в 

тестовой форме 

Естественные науки Физика 2 5 контрольной работы в 
тестовой форме 

Астрономия  1 контрольной работы в 

тестовой форме 

Химия 1 3 контрольной работы в 
тестовой форме 

Биология 1 3 контрольной работы в 

тестовой форме 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 контрольной работы в 

тестовой форме 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 контрольной работы в 
тестовой форме 

Индивидуальный проект 2   

Курсы по выбору Дополнительные 

задачи по 

1   



математике 

Финансовая 

грамотность 

1   

Всемогущий 

занимательный 

синтаксис 

 1  

Решение 

биологических 

задач* 

   

Мир 

исследований* 

   

История в лицах*    

Направление 

химических 

реакций* 

   

География 

всемирного 

наследия* 

   

Проекционное 

черчение* 

   

Выбор профессии*    

Христианские 

сюжеты и образы в 

русской 

литературе* 

   

Итого часов  34 34  

 
Примечание: Курсы отмеченные * реализованы за счет фонда ОО. 

 

 

 

 

3.3. Внести изменения в организационный раздел в План внеурочной деятельности 

СОО: 

 

Пояснительная записка к Плану внеурочной деятельности 

среднего  общего образования    

на 2019-2020 учебный год. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (до 

700 часов за два года обучения) с учетом интересовобучающихся и возможностей 

организации.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СООорганизуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное,социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланийобучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществлятьсяпосредством различных форм 

организации, отличных от урочной системыобучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции,диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования,поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

В условиях с. Сизая некоторые учащиеся посещаютмузыкальную школу п. Майна, 

спортивную школу п. Черемушки.В период каникул для продолжения внеурочной 



деятельностииспользуются возможности специализированных лагерей, 

тематическихлагерных смен, летних школ. 

 

План внеурочной деятельности 

На 2019-2020 учебный год 

Напра

влени

е 

Название программ Кол-во 

часов 

Промежуточна

я аттестация 

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е Организация деятельности в рамках воспитательных 

программ классных руководителей и школы 

1 Мониторинг 

уровня 

сформированнос

ти личностных и 

метапредметных 

результатов 

Единые уроки, посвященные памятным датам 1 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Пресс-центр 3  

 

 

Мониторинг 

уровня 

сформированнос

ти личностных и 

метапредметных 

результатов 

 

Школьная детская организация «СМиД» 2 

Общественно-полезная деятельность. (Озеленение 

класса, КТД, участие в социальных акциях, 

субботниках), общешкольный праздник «День 

учителя» 

3 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

 

секция «Шахматы» 1 Мониторинг 

уровня 

сформированнос

ти личностных и 

метапредметных 

результатов 

 НОУ 2 Групповой или 

индивидуальный 

 проект 

Предметные очные  и заочные олимпиады, обучение 

в Интенсивах, ДШ, внеурочные мероприятия по 

предметам (конкурсы, соревнования и др.) 

1 Мониторинг 

уровня 

сформированнос

ти личностных и 

метапредметных 

результатов 

 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

Художественная вышивка 2 Групповой или 

индивидуальный 

 проект  

Посолонь 
1 

Творческая 

работа «танец» 

«Артист-вокалист» вокальная студия 2 Творческая 

работа 

Традиционные школьные праздники «1 сентября», 

«Новый год», «Последний звонок», «Осенний бал» 

2 Мониторинг 

уровня 

сформированнос

ти личностных и 

метапредметных 



результатов 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

 
1 

 Соревнования в рамках  Дни Здоровья, участие в 

акциях 
1 

Организация деятельности в рамках воспитательной 

программы «Формирование традиций здорового 

образа жизни» 

1 Мониторинг 

уровня 

сформированнос

ти личностных и 

метапредметных 

результатов 
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