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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (далее – Программа) разработана педагогическим 

коллективом МБОУ «Пикшикская СОШ» (далее – образовательная 

организация) в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

РФ от 31.05.2021 года №287 с изменениями от 18.07.2022 года, 

08.11.2022 года (далее — ФГОС ООО) и на основе федеральной 

образовательной программы основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 

года №370, с изменениями от 19.03.2024, приказ №171. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

основное общее образование является необходимым уровнем 

образования. Оно направлено на: становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Целями реализации Программы являются: 
организация учебного процесса с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, 

отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности 

обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 
Достижение поставленных целей реализации Программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению 

обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего 

общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения Программы 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в проектировании и 

развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

организация социального и учебно-исследовательского 

проектирования, профессиональной ориентации обучающихся 

при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

создание условий для сохранения и укрепления 

физического,  психологического  и  социального  здоровья 
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обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа учитывает следующие принципы: 
принцип учета ФГОС ООО: Программа базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий 

функционирования образовательной организации Программа 

характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: 

Программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, 

цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: Программа 

предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 

с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий 

ориентацию на результаты обучения, на развитие активной 

учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся 

при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера 

образования, учета специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: Программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий соответствуют требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и нормами. 

Программа учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся. Общий объем аудиторной работы 

обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного 

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

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные 

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

осваиваемой программы основного общего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

В основе разработки основной образовательной программы 

основного общего образования лежат следующие принципы и 

подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий 

ориентацию на результаты обучения, на развитие его 

активной учебно-познавательной деятельности на 

основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, 

формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=13.01.2023&dst=100047&field=134
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 признание решающей роли содержания образования, 
способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся при 
построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных 
траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в 

отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях обеспечения 

системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, 
учета специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной 

деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий 

исключение образовательных технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с 

требованиям действующих санитарных правил и 

нормативов. 

Среди механизмов реализации программы, которые 

используются в основной школе, следует отметить: организацию 

урочной и внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, факультативов, различных форм совместной 

познавательной деятельности, привлечение к образовательной 
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деятельности школы организаций культуры (музеев, библиотек, 

стадионов), художественных и театральных студий, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. Возможно 

использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 

программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего 

образования разработана на основе ФГОС с учетом потребностей 

социально-экономического развития регионов, этнокультурных 

особенностей населения и содержит документы, развивающие и 

детализирующие положения и требования, определенные во 

ФГОС ООО. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на уровне основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества, к развитию 

способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 
 с формированием у обучающегося типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, 
нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и 
способами организации кооперации, развитием 
учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым 

этапом подросткового развития — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений 

подростка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной 

деятельности со сверстниками; 

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

нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства 

взрослости восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в 

мире взрослых и в их отношениях, что порождает 

интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые 

вызваны противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом и 

выражаются в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных нагрузок, характером социальных 
взаимодействий, способами получения информации. 
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Основная образовательная программа содержит следующие 

документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют 

современным целям основного общего образования, 

представленным во ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения 

обучающимися программ основного общего образования 

включают осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения Программы достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными 

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

поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно- 

нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного 

познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в 

раскрытии направлений воспитательного процесса: 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического 

воспитания, ценности научного познания. Личностные 

результаты в области: 

гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное 

участие в школьном самоуправлении; 
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готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; 
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; 
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осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; 

готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
 освоение обучающимися межпредметных понятий 

(используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных 
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действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной 
и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие 
и создание информационных текстов в различных 
форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 
информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

— универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 
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2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений 

и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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— универсальными учебными коммуникативными 

дествиями; 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

— универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
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3) эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, 

развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения 

программ основного общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и 

обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам изложены в разделе 

«Рабочие программы учебных предметов», а также: 
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 сформулированы в деятельностной форме с усилением 
акцента на применение знаний и конкретные умения; 

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

 определяют требования к результатам освоения 
программ основного общего образования по учебным 
предметам на базовом уровне; 

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

состояния науки. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения программы основного общего 

образования, а также являются содержательной и критериальной 

основой для разработки: рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей, включая программ 

внеурочной деятельности;рабочей программы воспитания, 

программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и системы оценки качества освоения 

обучающимися программы основного общего образования, а 

также при выборе средств обучения и воспитания, учебно- 

методической литературы. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы 

получения основного общего образования и формы обучения» 

этот документ «является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования». 

Система оценки достижения планируемых результатов 

(далее — система оценки) является частью управления качеством 

образования в образовательной организации и служит основой при 

разработке образовательной организацией локальных актов. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 
деятельности в образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров 
как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной 
организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 
 внутренний мониторинг образовательных достижений 

обучающихся, 

 промежуточную аттестацию обучающихся, 

 психолого-педагогическое наблюдение. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

 итоговую аттестацию. 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый 

и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса, выступает достаточной основой для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для 

выявления динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, 

практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование   форм  работы, обеспечивающих 

возможность включения обучающихся в самостоятельную 

оценочную  деятельность (самоанализ,  самооценка, 

взаимооценка); 



25  

использование мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся 

осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, 

включая внеурочную деятельность. Достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального 

уровней и уровня образовательной организации; в соблюдении 

норм и правил, установленных в общеобразовательной 

организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов; в ответственности 

за результаты обучения; способности проводить осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и 

внутренних мониторингов, допускается использовать только в 

виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

При оценке метапредметных результатов оцениваются 

достижения планируемых результатов освоения ФОП ООО, 

которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается комплексом освоения программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 
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познавательными универсальными учебными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приёмы 

решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными 

действиями (приобретение умений учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, 

передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией образовательной организации в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. 

Инструментарий может строиться на межпредметной основе и 

включать диагностические материалы по оценке читательской, 

естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой 

грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

Формы оценки: 
для проверки читательской грамотности ‒ письменная 

работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности ‒ практическая 

работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
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действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится 

с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования 

и проекты (далее – проект) выполняются обучающимся в рамках 

одного из учебных предметов или на межпредметной основе с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические 

материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие; 

Требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта разрабатываются 

образовательной организацией. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, 

включающих способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и 

реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
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рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности 

для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Предметные результаты освоения ФОП ООО с учётом 

специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются 

достижения обучающихся планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету 

фиксируются в рабочих программах и локальных актах. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному 

учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием 

этапов их формирования и способов оценки (например, текущая 

(тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости – с учётом степени значимости 

отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 
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Стартовая диагностика проводится администрацией 

образовательной организации с целью оценки готовности к 

обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения 

предмета на уровне основного общего образования и является 

основой для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное 

продвижение обучающегося в освоении программы учебного 

предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей 

(поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и 

методы проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

При тематической оценке оценивается уровень 

достижения тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. 
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Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства 

педагогического работника, осуществляемого на основе 

выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливаются решением педагогического совета 

образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и 

(или) для повышения квалификации педагогического работника. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Образовательная организация реализует Федеральные рабочие 

программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный    язык    (английский)»,    «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «История», 
«Обществознание», «География», «Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России»,  «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Труд (Технология)», «Основы безопасности и защиты 

Родины», «Физическая культура»: https://edsoo.ru/rabochie- 

programmy/. 

Образовательная организация предоставляет возможность 

обучения родному языку (чувашскому) и родной литературе 

(чувашской). 

Программы по учебным предметам включают пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
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РОДНОЙ ЯЗЫК (ЧУВАШСКИЙ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

(для обучающихся, владеющих родным (чувашским) 

языком) 

Содержание программы по родному (чувашскому) языку на 

уровне основного общего образования направлено на 

совершенствование нравственной и коммуникативной культуры 

обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Изучение родного (чувашского) языка расширяет 

лингвистический кругозор обучающихся, развивает логическое 

мышление, способность анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковые единицы, проводить выводы, 

обладает значительным воспитательным потенциалом: учит 

патриотизму, любви к родному краю, уважительному отношению 

к родным языку и культуре, толерантности к представителям 

других наций и их традициям. 

В содержании программы по родному (чувашскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: 

коммуникативная,  лингвистическая (языковедческая), 

культуроведческая. 

Изучение родного (чувашского) языка направлена на 

достижение следующих целей: 

совершенствование всех видов речевой деятельности, 

коммуникативных умений и культуры речи на родном 

(чувашском) языке; 

освоение знаний о чувашском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 

стилистических ресурсах, основных нормах чувашского 

литературного языка, речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

формирование умений распознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 
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приобщение обучающихся к культуре, традициям чувашского 

народа в рамках тем, сфер и ситуаций общения; 

развитие национального самосознания, формирование 

российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе. 

Общее число часов для изучения родного (чувашского) языка 

170 часов: в 5 - 9 классах по 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание 

Содержание обучения в 5 классе. 
Общие сведения о языке, язык и культура. 
Богатство и выразительность чувашского языка. Лингвистика 

как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь. 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, 

письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной 

и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в 

том числе с изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и 

читательского опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения- 

миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое. 

Текст. 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. 

Микротема текста. Ключевые слова. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство 

членения текста на композиционно-смысловые части. 
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Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в 

тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания 

прочитанного или прослушанного текста. Изложение содержания 

текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план 

текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка 

(о разговорной речи, функциональных стилях, языке 

художественной литературы). 

Система языка. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 
Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. 

Система гласных звуков. Мягкие и твёрдые гласные звуки. 

Заимствованный из русского языка звук [о]. 

Закон сингармонизма, его виды. Причины нарушения гармонии 

гласных в чувашском языке: непарные аффиксы, заимствованные 

слова, сложные слова, разные фонетические процессы. 

Система согласных звуков. Сонорные и глухие согласные звуки. 

Согласные звуки [б], [г], [д], [ж], [з], [ф], [ц], [щ] в заимствованных 

из русского языка словах. Озвончение глухих согласных. Твёрдые 

и мягкие согласные. 

Слог и ударение. Ударение в чувашском языке. Ударение в 

собственных и заимствованных словах чувашского языка. 

Интонация, её функция. Основные элементы интонации. 

Нормы литературного языка. Понятие о нормах орфоэпии. 

Орфоэпический словарь. 
Гласные и согласные звуки в чувашском и русском языках. 

Фонетический анализ слова. 

Графика как раздел лингвистики. Исторические сведения о 

развитии чувашской письменности. Алфавит чувашского языка. 

Обозначение звуков при письме. 
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Орфография. Правописание слов слитно, раздельно или через 

дефис. Основные правила правописания имён собственных. 

Правописание аббревиатур. Перенос слов из одной строчки на 

другую. 

Орфографические словари. 

Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел лингвистики. Лексика чувашского 

языка. Лексическое значение слова. Основные способы 

толкования лексического значения слова. 

Слово как основная единица языка. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. 

Антонимы, синонимы, паронимы, омонимы и их виды. 

Лексика чувашского языка с точки зрения их происхождения: 

исконно чувашские и заимствованные слова. 

Лексика чувашского языка с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова 

(историзмы и архаизмы). 

Лексика чувашского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, 

высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слова. 
Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. 

Виды словарей, их использование в различных видах 

деятельности. 

Состав слова и словообразование. 
Общие сведения о строении и образовании слов. 
Корень и основа слова. Словообразующие и 

словоизменительные аффиксы. Основные различия в строении 

слов в чувашском и русском языках. 

Основные способы образования слов в чувашском языке. 

Образование новых слов при помощи аффиксов. Однокоренные 

слова. 

Парные, повторяющиеся и сложные слова. 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Синтаксис и пунктуация. 
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Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 

высказывания эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Предложения  с  обращением,  особенности  интонации. 
Пунктуационное оформление предложений с обращением. 

Предложения с прямой речью. Пунктуационное оформление 

предложений с прямой речью. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Общие сведения о языке. 

Чувашский язык – государственный язык Чувашской 

Республики. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог- 

рассуждение; сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в 

тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная 

информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. 

Описание помещения. Описание природы. Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка. 
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный 

стиль. Словарная статья. Научное сообщение. 

Система языка. 

Морфология. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение 

слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Система частей речи в чувашском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Имя существительное. 
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Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Особенности словообразования имён существительных. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Единственное и множественное число имён существительных. 

Склонение имён существительных. Значения падежей. 
Категория принадлежности существительных. 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Правописание имён существительных. 

Сопоставление имён существительных в чувашском и русском 

языках. 

Морфологический анализ имени существительного. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая 

роль имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Степени сравнения имён прилагательных. 

Категория выделения имён прилагательных. 

Правописание имён прилагательных. 

Сопоставление имён прилагательных в чувашском и русском 

языках. 

Морфологический анализ имени прилагательного. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. 
Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая 

роль имён числительных. 

Разряды числительных по значению и строению. 

Склонение имён числительных. 

Полные и краткие количественные числительные. 

Правописание имён числительных. 

Сопоставление имён числительных в чувашском и русском 

языках. 

Морфологический анализ имени числительного. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая 

роль местоимений. 
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Разряды числительных по значению: личные, возвратные, 

указательные, вопросительные, отрицательные, неопределённые, 

определительные. 

Склонение местоимений. 

Местоимение как средство связи предложений и устранения 

тавтологии. 

Правописание местоимений. 

Сопоставление местоимений в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ местоимения. 

Подражательные слова. 

Подражательные слова как часть речи. 
Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая 

роль подражательных слов. 

Правописание подражательных слов. 

Употребление подражательных слов в речи. 

Морфологический разбор подражательного слова. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Общие сведения о языке. 

Чувашский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа. 

Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 

повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации. 

Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста 

(обобщение). 

Структура текста. Абзац. 
Работа с текстом: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация 

текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в 
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тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка. 
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная 

речь, функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, 

интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. Инструкция. 

Система языка. 

Наречие. 

Наречие как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая 

роль наречий. 

Разряды наречий: образа действия, времени, наречия места, 

меры, причины. 

Степени сравнения наречий, способы их образования. 

Правописание наречий. 

Сопоставление наречий в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ наречия. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Значение, основные грамматические 

признаки, синтаксическая роль глаголов. 

Способы образования глаголов. 
Начальная (основная) форма глагола. Наклонения глагола: 

изъявительное, повелительное, сослагательное. Времена глагола: 

настоящее, будущее и прошедшее. Спряжение глаголов. 

Утвердительная и отрицательная формы. Форма возможности- 

невозможности действия разных времён глаголов. 

Правописание глаголов. 
Сопоставление глаголов в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ глагола. 

Неспрягаемые формы глагола. 
Неспрягаемые формы глагола, их значение, употребление в 

предложениях. 
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Сопоставление неспрягаемых форм глаголов в чувашском и 

русском языках. 

Причастие. 
Значение и основные грамматические признаки причастий. 

Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Синтаксическая роль причастия в предложении. 

Причастия настоящего, прошедшего, будущего времени и 

долженствования. Утвердительная и отрицательная формы 

причастий. 

Склонение причастий. 

Правописание причастий. 

Сопоставление причастий в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ причастий. 

Деепричастие. 

Значение и основные грамматические признаки деепричастий. 

Синтаксическая роль деепричастия в предложении. 
Утвердительная и отрицательная формы деепричастий. 

Правописание деепричастий. 

Сопоставление причастий в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Инфинитив. 

Инфинитив. 

Значение и основные грамматические признаки инфинитивов. 

Сопоставление инфинитивов в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ инфинитивов. 

Служебные части речи. 
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от служебных. 

Послелог. 

Послелог как служебная часть речи. 

Значение и роль послелогов в предложении. 

Сопоставление чувашских послелогов с предлогами в русском 

языке. 

Морфологический анализ послелогов. 

Союз. 

Союз как служебная часть речи. 

Значение и роль союзов в предложении. 

Виды союзов: сочинительные, подчинительные. 

Знаки препинания в предложениях с союзами. 

Интонация предложений с союзами. 
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Сопоставление союзов в чувашском и русском языках 

Морфологический анализ союзов. 

Частица. 
Частица как служебная часть речи. Значение и роль частиц в 

предложении. 

Разряды частиц по значению и употреблению: усилительные, 

выделительные, указательные, вопросительные, отрицательные, 

неопределённые, смягчения. 

Правописание частиц. 
Сопоставление частиц в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ частиц. 

Междометие. 
Междометие как особый разряд слов. 

Значение междометий в речи. 

Знаки препинания при междометиях. 
Сопоставление междометий в чувашском и русском языках 

Морфологический анализ междометий. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Общие сведения о языке. 
Чувашский язык в кругу других тюркских языков. 

Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 

повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

Текст. 

Текст и его основные признаки. 
Особенности функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации 

из различных источников; использование лингвистических 

словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка. 
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 
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Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). 

Сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте. 

Система языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Синтаксис как раздел лингвистики. Виды и средства 

синтаксической связи. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. 
Основные признаки словосочетания. Структура 

словосочетания. 

Виды словосочетаний: по составу (простые и сложные), по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Простое предложение 

Предложение как единица языка и единица речи. 

Простые и сложные предложения. 

Смысловая структура (тема и рема) предложения. Смысловое 

ядро предложения. 

Порядок слов в предложении. 
Предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Вопросительные и невопросительные предложения. 

Средства выражения вопроса в чувашском языке: 

вопросительные слова и вопросительные частицы. 

Утвердительные и отрицательные предложения. 

Средства оформления предложения в устной (интонация, 

порядок слов) и письменной (знаки препинания, порядок слов) 

речи. 

Главные и второстепенные члены предложения. 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, 

способы их выражения. 

Второстепенные члены предложения (определение, 

дополнение, обстоятельство), способы их выражения. 

Типы предложений по наличию или отсутствию 

второстепенных членов: распространённые и 

нераспространённые. 

Разбор по членам предложения. 
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Односоставные и двусоставные предложения. 
Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные. Односоставные предложения, их грамматические 

признаки. 

Полные и неполные предложения. 
Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных 

членах. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Предложения с обращениями. 
Обращение. Основные функции обращения. Распространённое 

и нераспространённое обращение. 

Интонация предложений с обращениями. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях 

обращениями. 

Предложения с вводными словами и предложениями. 
Вводные слова и предложения. Группы вводных слов по 

значению (вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка 

мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Омонимия членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями. 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами и 

предложениями. 

Предложения с обособленными членами. 
Обособление. Интонация предложений с обособленными 

членами. Знаки препинания. Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с обособленными членами. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых 

предложений. 

Прямая и косвенная речь. 

Способы передачи чужой речи. 
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Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Диалог, цитата. 
Структура предложений с прямой и косвенной речью. Знаки 

препинания. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Общие сведения о языке. 
Роль родного языка в жизни человека и общества. Выдающиеся 

чувашские лингвисты. 

Язык и речь. 
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, 

чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от темы и 

условий общения с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной 

картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных) чувашского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими 

словарями, справочной литературой. 

Текст. 
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в 

тексте, в том числе сочетание элементов разных функциональных 

разновидностей языка в художественном произведении. 



46  

Особенности употребления языковых средств выразительности 

в текстах, принадлежащих к различным функционально- 

смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного чувашского 

языка: разговорная речь; функциональные стили: научный 

(научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, 

рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

разновидностей современного чувашского языка. Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства чувашского 

языка, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и другие). 

Система языка. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. 

Сложные предложения без формальных показателей связи. 

Понятие о сложном предложении без формальных показателей 

связи. 

Смысловые отношения между частями сложного предложения 

без формальных показателей связи. Виды сложных предложений 

без формальных показателей связи. Употребление сложных 

предложений без формальных показателей связи в речи. 

Запятая и точка с запятой в сложных предложениях без 

формальных показателей связи со значением перечисления. 

Двоеточие в сложных предложениях без формальных 

показателей связи со значением причины, пояснения, дополнения. 
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Тире в сложных предложениях без формальных показателей 

связи со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений без формальных показателей связи. 

Сложносочинённое предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Средства связи частей сложносочинённого предложения. 

Виды сложносочинённых предложений: сложносочинённые 

предложения с соединительными союзами, сложносочинённые 

предложения с противительными союзами, сложносочинённые 

предложения с разделительными союзами. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений 

с разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы 

постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и 

придаточная части предложения. Место придаточной части по 

отношению к главной. 

Смысловые отношения между частями сложноподчинённого 

предложения. 

Средства связи частей сложноподчинённого предложения: 

послелоги, союзы, союзные слова, порядок слов, аффиксы. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. 

Структура сложноподчинённых предложений в чувашском и 

русском языках. Нормы построения сложноподчинённого 

предложения. Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Сложные предложения с разными видами связи 
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Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

Планируемые результаты освоения программы по родному 

(чувашскому) языку на уровне основного общего образования. 

В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на родном (чувашском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (чувашском) 

языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь 

людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (чувашского) языка в жизни народа, проявление 

интереса к познанию родного (чувашского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, 

ценностное отношение к родному (чувашскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

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

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества, 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта, ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, использовать языковые 

средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь 

на примеры из литературных произведений, написанных на 
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родном (чувашском) языке, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, 

родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве 

с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
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наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, 

повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность 

формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы  познавательные  универсальные  учебные 
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действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
умения совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 

единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых 

единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые 

единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными типами текстов, разными единицами языка, 

сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

76.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 
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объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки 

текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости 

от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

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

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою 

точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в письменных текстах на родном (чувашском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового 

анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить 

необходимые коррективы в ходе его реализации; 

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

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе 

речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
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участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный 

результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты изучения родного (чувашского) 
языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

Общие сведения о языке. 
Осознавать богатство и выразительность чувашского языка, 

приводить примеры, свидетельствующие об этом. 

Иметь представление об основных разделах лингвистики, 

основных единицах языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

Язык и речь. 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, 

диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой 

деятельности при решении практико-ориентированных учебных 

задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не 

менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных 

наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объёмом не менее 100 слов. 
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Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание 

исходного текста (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения – не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 

Соблюдать при письме нормы современного чувашского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом 90–100 слов, словарного диктанта объёмом 15–20 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в 

том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), пользоваться разными видами лексических 

словарей; соблюдать в устной речи и при письме правила речевого 

этикета. 

Текст. 
Распознавать основные признаки текста, делить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства 

связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова), 

применять эти знания при создании собственного текста (устного 

и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности), с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знания об основных признаках текста, 

особенностях функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностях языка в практике создания 

текста (в рамках изученного). 
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Применять знание основных признаков текста (повествование) 

в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного 

и читательского опыта; тексты с использованием сюжетной 

картины (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предложений, сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять 

корректировку восстановленного текста с использованием 

образца. 

Работать с прослушанным и прочитанным научно-учебным, 

художественным и научно-популярным текстами: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме, передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные (созданные другими обучающимися) 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста – 

целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и 

буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 
Использовать знания по фонетике, графике, орфоэпии и 

орфографии в практике произношения и правописания слов. 

Лексикология. 
Объяснять лексическое значение слова разными способами 

(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов, 

определение значения слова по контексту, с помощью толкового 

словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать 

прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы. 



59  

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов). 

Состав слова и словообразование 
Характеризовать морфему как минимальную значимую 

единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, словообразовательные 

и словообразовательные аффиксы), выделять основу слова. 

Определять способы словообразования (в рамках изученного). 

Осознавать особенности словообразования в чувашском языке 

по сравнению с русским. 

Проводить морфемный и словообразовательный анализ слов (в 

рамках изученного). 

Синтаксис. Пунктуация. 
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 

предложение); проводить пунктуационный анализ простых 

осложнённых предложений (в рамках изученного), применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые обращением, распознавать 

предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые), определять главные (грамматическую 

основу) и второстепенные члены предложения. 

Соблюдать при письме пунктуационные нормы при выборе 

знаков препинания в предложениях с обращением, в 

предложениях с прямой речью. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

Общие сведения о языке. 

Характеризовать функции чувашского языка как 

государственного языка Чувашской Республики. 

Иметь представление о чувашском литературном языке. 

Язык и речь. 
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Создавать устные монологические высказывания объёмом не 

менее 6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог- 

рассуждение), выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен 

мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы 

по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с 

речевой ситуацией; пользоваться этимологическим словарём, 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; использовать толковые 

словари. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного 

чувашского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 100-110 слов, словарного диктанта 

объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 

100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания, соблюдать в устной речи и при письме правила 

речевого этикета. 

Текст. 
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Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам, с точки зрения его принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи; характеризовать особенности описания как типа речи 

(описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике, 

использовать знание основных признаков текста в практике 

создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание внешности человека, помещения, 

природы, местности, действий) с использованием жизненного и 

читательского опыта, произведений искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; 

сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме, выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с использованием знаний 

норм современного чувашского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, 

научного стиля речи, перечислять требования к составлению 

словарной статьи и научного сообщения, анализировать тексты 
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разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Морфология. 
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических 

разрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе частей 

речи в чувашском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. 

Распознавать самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного, 

объяснять его роль в речи. 

Уметь склонять имена существительные. 
Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и 

правописания имён существительных. 

Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного, 

объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имён прилагательных. 

Характеризовать особенности словообразования имён 

прилагательных. 

Образовывать степени сравнения имён прилагательных. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и 

правописания имён прилагательных. 

Имя числительное. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени числительного, 

объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имён числительных. 

Склонять имена числительные. 

Проводить морфологический анализ имён числительных. 
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Соблюдать нормы словоизменения, произношения и 

правописания имён числительных. 

Местоимение. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции местоимения, объяснять его 

роль в речи. 

Различать разряды местоимений, уметь склонять местоимения. 

Характеризовать особенности словообразования местоимений. 

Проводить морфологический анализ местоимений. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и 

правописания местоимений. 

Подражательные слова. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции подражательных слов, 

объяснять их роль в речи. 

Проводить морфологический анализ подражательных слов. 
Соблюдать нормы произношения и правописания 

подражательных слов. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

(приводить примеры). 

Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не 

менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 

повествование), выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не 

менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос 

информации, диалог – сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 
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Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст 

объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

публицистических текстов (рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не 

менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного 

чувашского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 110–120 слов, словарного диктанта 

объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 

110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания, соблюдать при письме правила речевого этикета. 

Текст. 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного 

членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи 

предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи с использованием жизненного и читательского опыта, 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 6 и более предложений, сочинения объёмом не менее 150 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением 
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лица рассказчика, использовать способы информационной 

переработки текста, извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста. 
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты, редактировать собственные тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы с 

использованием знаний норм современного чувашского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать функциональные разновидности языка: 

разговорную речь и функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной 

литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том 

числе сферу употребления, функции), употребления языковых 

средств выразительности в текстах публицистического стиля, 

нормы построения текстов публицистического стиля, особенности 

жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, 

заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в 

том числе сферу употребления, функции, языковые особенности), 

особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Наречие. 
Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое 

значение наречий, различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий. 
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Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения и правописания наречий. 

Глаголы. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола, объяснять его роль в 

речи. 

Характеризовать особенности словообразования глаголов. 
Определять наклонение и время глагола, уметь спрягать 

глаголы. 

Проводить морфологический анализ глаголов. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения и 

правописания глаголов. 

Неспрягаемые формы глагола. 

Распознавать спрягаемые формы глагола. 

Сопоставлять неспрягаемые формы глаголов в чувашском и 

русском языках. 

Причастие. 
Характеризовать причастие как неспрягаемую форму глагола, 

определять признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Распознавать причастия настоящего, прошедшего и будущего 

времени, долженствования. 

Склонять причастия. 
Соблюдать нормы произношения и правописания причастий. 

Проводить морфологический анализ причастий. 

Деепричастие. 

Характеризовать деепричастие как неспрягаемую форму 

глагола, 

Соблюдать нормы произношения и правописания 

деепричастий. 

Проводить морфологический анализ деепричастий. 

Инфинитив. 

Характеризовать инфинитив как неспрягаемую форму глагола, 

Соблюдать нормы произношения и правописания инфинитивов. 

Проводить морфологический анализ инфинитивов. 

Служебные части речи. 
Давать общую характеристику служебных частей речи, 

объяснять их отличия от самостоятельных частей речи. 

Послелог. 

Характеризовать послелог как служебную часть речи. 
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Употреблять послелоги в речи в соответствии с их значением. 

Проводить морфологический анализ послелогов. 

Союз. 
Характеризовать союз как служебную часть речи, различать 

разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов 

в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать нормы правописания 

союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях. 

Проводить морфологический анализ союзов. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать 

разряды частиц по значению, по составу, понимать 

интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и 

стилистической окраской; соблюдать нормы правописания 

частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц. 

Междометие. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, 

различать группы междометий по значению, объяснять роль 

междометий в речи. 

Проводить морфологический анализ междометий. 
Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о чувашском языке как одном из тюркских 

языков. 

Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не 

менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно- 

популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с 

научным сообщением. 



68  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не 

менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- 

учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 

слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения – не 

менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного 

чувашского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 120-140 слов, словарного диктанта 

объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 

120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями), понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета, 

соблюдать в устной речи и и при письме правила чувашского 

речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений,  цельности  и  относительной  законченности, 
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указывать способы и средства связи предложений в тексте, 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые 

средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов 

речи; анализировать тексты разных функциональных 

разновидностей языка и жанров, применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи с использованием жизненного и читательского опыта, тексты 

с использованием произведений искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, 

сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля 

(заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика) и научного стиля, основных жанров научного 

стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров, оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 
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Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, 

распознавать словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные; определять 

средства связи слов в словосочетании. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства 

оформления предложения в устной и письменной речи, различать 

функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, 

эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и 

смысловые особенности, языковые формы выражения 

побуждения в побудительных предложениях, использовать в 

текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму изложения. 

Различать средства выражения вопроса, строить 

вопросительные предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Распознавать главные и второстепенные члены предложения. 

Различать виды второстепенных членов предложения. 

Распознавать предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Разбирать предложение по членам. 

Односоставные и двусоставные предложения. 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения главных членов; 

различать виды односоставных предложений, характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений 

в речи. 

Предложения с однородными членами. 
Характеризовать признаки однородных членов предложения, 

средства их связи (союзная и бессоюзная связь), различать 
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однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах, понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Распознавать  простые  предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах. 

Применять нормы построения предложений с однородными 

членами. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращениями. 
Распознавать простые предложения, осложнённые обращением. 

Применять нормы построения предложений с обращениями. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с обращениями. 

Предложения с вводными словами и предложениями. 
Распознавать простые предложения, осложнённые вводными 

словами и предложениями. 

Применять нормы построения предложений с вводными 

словами и предложениями. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными словами и предложениями. 

Предложения с обособленными членами. 
Распознавать простые предложения, осложнённые 

обособленными членами. 

Применять нормы построения предложений с обособленными 

членами. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с обособленными членами. 

Прямая и косвенная речь. 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений без формальных показателей связи. 
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К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

Общие сведения о языке. 

Осознавать роль родного языка в жизни человека, государства, 

общества. 

Иметь представлять выдающихся чувашских лингвистов. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не 

менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог- 

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении 

(побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том 

числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного 

чувашского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 140-160 слов, словарного диктанта 

объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 

140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания. 

Текст. 
Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль 

текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально- 

смысловому типу речи. 
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Находить в тексте типовые фрагменты – описание, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные 

высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым 

словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё 

отношение к прочитанному или прослушанному в устной и 

письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и 

читательского опыта, произведений искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или 

объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот 

объём позволяет раскрыть тему, выразить главную, сочинения 

объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы). 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, 

представлять содержание прослушанного или прочитанного 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 

слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля; основные особенности языка 

художественной литературы; особенности сочетания элементов 
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разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 

понимать особенности их сочетания в пределах одного текста, 

понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы 

построения текстов, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности, 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими функциональными 

разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение. 

Сложное предложение. 
Распознавать предложения по количеству грамматических 

основ. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи. 

Сложные предложения без формальных показателей связи. 

Характеризовать смысловые отношения между частями 

сложного предложения без формальных показателей связи, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения 

сложного предложения без формальных показателей связи, 

особенности употребления сложных предложений без 

формальных показателей связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений без формальных показателей связи в речи. 

Использовать сложные предложения без формальных 

показателей связи в речи, применять нормы постановки знаков 
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препинания в сложных предложениях без формальных 

показателей связи. 

Сложносочинённое предложение. 
Характеризовать сложносочинённое предложение, его 

строение, смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения, интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых 

предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого 

предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии 

сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами, использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

сложносочинённых предложениях. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять 

главную и придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчинённого предложения. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения. 

Понимать явления грамматической синонимии 

сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами, использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения, особенности употребления сложноподчинённых 

предложений в речи. 

Применять нормы построения сложноподчинённых 

предложений и постановки знаков препинания в них. 
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Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Сложные предложения с разными видами связи. 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами 

связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений 

с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в 

речи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(чувашский) язык». 

(для обучающихся, слабо владеющих и (или) не владеющих 

родным (чувашским) языком) 

Содержание программы по родному (чувашскому) языку 

направлено на совершенствование приобретённых на уровне 

начального общего образования знаний, умений и навыков 

обучающихся. В программе по родному (чувашскому) языку на 

уровне основного общего образования увеличивается объём 

используемых языковых и речевых средств, продолжается 

развитие коммуникативной компетенции обучающихся, 

возрастает степень их речевой самостоятельности и творческой 

активности. 

Изучение родного (чувашского) языка расширяет 

лингвистический кругозор обучающихся, развивает логическое 

мышление, способность анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковые единицы, проводить выводы, 

обладает значительным воспитательным потенциалом: учит 

патриотизму, любви к родному краю, уважительному отношению 

к родным языку и культуре, толерантности к представителям 

других наций и их традициям. 

В содержании программы по родному (чувашскому) языку 

выделяются содержательные линии, организованные по лексико- 

тематическому принципу, которые ориентированы на развитие 

коммуникативных умений, изучение  языковых  единиц и 
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формирование навыков оперирования ими, на совершенствование 

социокультурных знаний и умений. 

Изучение родного (чувашского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

совершенствование всех видов речевой деятельности, 

коммуникативных умений и культуры речи на родном 

(чувашском) языке; 

расширение знаний о специфике родного (чувашского) языка, 

основных языковых единицах в соответствии с разделами науки о 

языке; 

приобщение обучающихся к культуре, традициям чувашского 

народа в рамках тем, сфер и ситуаций общения; 

развитие национального самосознания, формирование 

российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(чувашского) языка, – 170 часов: в 5 - 9 классах по 34 часа (1 час в 

неделю). 

Содержание 

Содержание обучения в 5 классе. 

Пĕлӳ кунĕ (День знаний). 
День Знаний. Школа. Класс. Распорядок дня в школе. Учебная 

деятельность. Язык как средство общения. Родной язык – основа 

существования народа. Значение изучения чувашского языка. 

Чувашский язык – государственный язык Чувашской Республики. 

Эпĕ тата манăн çемье (Я и моя семья). 
Знакомьтесь – это я. Знакомимся друг с другом. Мои родители. 

Братья и сёстры. Дедушки и бабушки. Мои близкие родственники. 

Гласные и согласные звуки. 
Правильное произношение звуков [ă], [ĕ], [ӳ], [ç]. 

Правописание букв Ă, ă, Ĕ, ĕ, Ӳ, ÿ, Ç, ç. 

Система гласных звуков чувашского языка. 

Закон сингармонизма. 

Классификация согласных звуков. 
Сонорные и шумные согласные звуки. Согласные звуки [б], [г], 

[д], [ж], [з], [ф], [ц], [щ] в заимствованных из русского языка 

словах. Озвончение шумных согласных. Твёрдые и мягкие 

согласные. 

Слог и ударение. Ударение в чувашском языке. 
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Местоимение. Личные местоимения 1 и 2 лица в единственном 

и множественном числах, их склонение. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные). 

Шкул (Школа). 

Наш класс. Одноклассники. Родная школа. Распорядок дня в 

школе. Дни недели. 

Состав чувашского алфавита. 

Соотношение буквы и звука. 

Прописные и строчные буквы. 

Основные орфографические принципы в чувашском языке. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Употребление строчной и прописной букв. 
Использование орфографических словарей и другой справочной 

литературы при развитии орфографической и пунктуационной 

компетентности обучающихся. 

Краткая  и  полная  формы  количественных  числительных. 

Порядковые числительные. 
Начальная форма глагола (çыр – пиши, вула – читай, шутла – 

считай). 

Вăхăт. Кĕрхи сăнсем (Время. Осенние пейзажи). 

Времена года. Золотая осень. Поздняя осень. Осенний лес. 

Осенние работы. Погода осенью. Описание природы родного края. 

Озвончение шумных согласных. Удвоенные согласные: 

произношение и написание. 
Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса. 

Лексика чувашского языка с точки зрения активного и 

пассивного запаса: архаизмы, историзмы и неологизмы. 

Устаревшие слова на тему «Природа». 

Имя прилагательное. Степени сравнения имён прилагательных. 

Имена прилагательные с аффиксом -хи. Правописание имён 

прилагательных. 

Простое предложение. Виды предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Предложения с однородными членами. Предложения с 

однородными определениями. 

Апат-çимĕç (Продукты питания). 

Посуда. Молочные продукты. Овощи и фрукты. Домашняя еда. 

Чувашская национальная кухня. 
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Закон сингармонизма. Причины нарушения гармонии гласных в 

чувашском языке. 

Дефисное написание слов. Парные слова. 

Склонение имён существительных в форме принадлежности. 
Простое предложение. Предложения с однородными 

подлежащими и дополнениями. 

Речевой этикет чувашского языка. Этикетные ситуации 

приветствия, прощания, поздравления. 

Обращения в диалогах-побуждениях к действию. 

Çулталăк вăхăчĕ. Хĕллехи кунсем (Времена года. Зима). 
Первый снег. Зимняя картина. Зимние игры и забавы. Новый 

год. Зимние каникулы. 

Понятие об интонации. 
Прямое и переносное значения слова. 

Синонимы, антонимы. 

Предложения с однородными сказуемыми. 

Послелоги. 

Глагол. Времена глагола. 

Пушă вăхăтра (На досуге). 

Режим дня. Любимое занятие (хобби). Кружки и секции. 

Любимые книги. В театре и кино. 

Заимствованные слова. Ударение в заимствованных словах 

чувашского языка. 

Словосочетания. Сочетания имён числительных с именами 

существительными. 

Личные местоимения 3 лица в единственном и множественном 

числах, их склонение. 

Глагол. Настоящее время глагола. Спряжение глагола. 

Правописание глаголов в настоящем времени. 
Предложения с однородными обстоятельствами. Порядок слов 

в простом предложении. 

Уявсем (Праздники). 
День рождения. День защитника Отечества. Международный 

женский день. Чувашские народные праздники. Названия месяцев. 

Фонетико-графический анализ слов. 

Соотношение буквы и звука. 

Парные слова. 
Собственные и нарицательные имена существительные. 

Диалектизмы. 

Фразеологизмы. 
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Порядковые числительные в местном падеже. Правописание 

порядковых числительных. 

Наречия времени. 

Именные словосочетания. 

Çулталăк вăхăчĕ. Çуркунне (Времена года. Весна). 

Времена года. Весна.  Весенние работы. Погода  весны. 

Описание весенней природы родного края. 

Активная и пассивная лексика. 

Имя прилагательное. Правописание имён прилагательных в 

сравнительной степени. Сочетания имён существительных с 

прилагательными с аффиксом -хи. 

Прошедшее очевидное время глагола. 

Отрицательные предложения. 

Выражение вопроса в чувашском языке с помощью 

вопросительных слов. 

Чăваш ен – ман Тăван çĕршыв! (Чувашия – моя Родина!). 

Чувашия – моя Родина! Родной край. Государственные символы 

Чувашской Республики. Столица Чувашской Республики. 

Выдающиеся люди Чувашии. 
Местоимения. Склонение личных местоимений. Указательные 

и возвратные местоимения, их правописание. 

Правописание топонимов и антропонимов. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Тăван шкул (Родная школа). 
День Знаний. Начало учебного года. Школьная жизнь. Новые 

учебные предметы. О летних каникулах. Значение изучения 

чувашского языка. 

Эпĕ тата манăн çемье (Я и моя семья). 

Наша счастливая семья. Семейные  традиции. Праздники. 

Домашние дела. Помощь родителям. 
Правильное произношение звуков [ă], [ĕ], [ӳ], [ç]. 

Закон сингармонизма. 

Озвончение шумных согласных. Твёрдые и мягкие согласные. 

Ударение в заимствованных словах. 

Имя прилагательное. Образование превосходной степени имён 

прилагательных путем полного и частичного удвоения основы: 

шурă-шурă, шап-шурă (белый-пребелый). 

Полные количественные числительные. Возвратные 

местоимения. Вопросительные слова. 

Глагол. Времена глагола. Отрицательная форма глагола. 
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Тус-юлташпа тантăшсем (Друзья и ровесники). 

Мои друзья  и  ровесники.  Взаимоотношения  с  друзьями. 

Совместные занятия. Письмо другу. 
Неспрягаемые формы глагола. Деепричастие. 

Частица -ха. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Вводные слова. 

Этем тата çут çанталăк (Человек и природа). 
Природа. Сезонные изменения в природе. Природные явления. 

Живая и неживая природа. Растительный мир Чувашии. Овощи и 

фрукты. Охрана природы: забота о чистоте окружающей среды и 

охрана природных богатств. 

Парные слова. Образование новых слов путём их парного 

сложения. 

Образование превосходной степени имён прилагательных с 

помощью усилительной частицы чи (чи хитре – самый красивый). 

Глаголы с аффиксами -т, -тар (-тер). Правописание глаголов с 

аффиксами -т, -тар (-тер). 

Подражательные слова. 

Частица та (те) и союз та (те). 

Пушă вăхăтра (На досуге). 

Любимое занятие (хобби). В библиотеке. В парке, сквере. В 

кинотеатре. 

Заимствованные слова. Ударение в заимствованных словах 

чувашского языка. 

Главные и второстепенные члены предложения. Обстоятельства 

места. 

Предложения с однородными обстоятельствами. Знаки 

препинания при однородных членах. Порядок слов в простом 

предложении. 

Сывă пурнăç йĕрки (Здоровый образ жизни). 

Здоровый образ жизни. У врача. Органы и части тела человека. 

Забота о здоровье и его укрепление. Здоровое питание. Занятия 

спортом. 

Причастие настоящего и будущего времени. Причастие 

долженствования. Правописание причастий долженствования. 

Халăхсен йăли-йĕрки, культура çитĕнĕвĕсем (Традиции и 

культурные достижения). 
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Традиции и обычаи чувашского народа: традиционные 

праздники, национальная кухня. Культурные достижения. Театры. 

Артисты чувашского театра. 

Имя существительное. Склонение. Местный падеж. Имена 

собственные. Составные имена числительные. 

Наречия места и времени. Союзы. 

Чăваш ен – ман Тăван çĕршыв! (Чувашия – моя Родина!). 

Чувашия  –  моя  Родина!  Районы  и  города  Чувашии. 

Выдающиеся люди Чувашии. 

Местоимения. Закрепление изученного материала по теме 

«Указательные и возвратные местоимения». 
Правописание составных топонимов. 

Вводные слова. 

Раççей – Тăван çĕршыв! (Россия – моя Родина!). 

Россия – моя Родина! Народы России. Москва – столица нашей 

Родины. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Тăван чĕлхе – анне чĕлхи (Родной язык – язык матери). 
Родная школа. Школьные предметы. Важность владения 

родным языком. Тюркские языки среди народов мира. 

Значение изучения чувашского языка. 

Имя существительное. Падежи. 

Эпĕ тата манăн çемье (Я и моя семья). 
Наша счастливая семья. Дружба между членами семьи. Любовь 

и уважение друг к другу. Взаимоотношения старших и младших в 

семье. 

Имя существительное. Падежи. Значение падежей. 

Çулталăк вăхăчĕсем (Времена года). 

Времена года. Сезонные изменения. Особенности природы в 

разное время года. Осень. Зима. Весна. 

Средства выразительности: эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение. 

Сочетания имён существительных с прилагательными в 

сравнительной и превосходной степенях. 

Инфинитив. Конструкции с инфинитивом. 

Подражательные слова. 

Имя прилагательное в роли сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельства образа 

действия. 
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Пушă вăхăтра (На досуге). 
Музыка. В музее. Поход в магазин. Любимое занятие (хобби) и 

моя будущая профессия. 

Имя числительное. Разряды числительных. Синтаксическая 

роль имён числительных. 

Будущее время глагола. Настоящее время глагола в значении 

будущего времени. 

Причастие будущего времени. 

Побудительные предложения. 

Этем тата çут çанталăк (Человек и природа). 
Человек и природа. Сезонные изменения в природе. 

Растительный и животный мир Чувашии. Экология: забота о 

чистоте окружающей природы и охрана природных богатств. 

Народные приметы. 

Парные слова и слова-повторы. 

Неспрягаемая форма глагола. Причастие долженствования. 

Конструкции с причастиями долженствования. 
Деепричастие с аффиксами -са (-се), -сан (-сен). 

Подражательные слова. Правописание подражательных слов. 

Чăваш ен – çĕр пин тĕрĕ çĕршывĕ (Чувашия – край ста тысяч 

вышивок). 

Чувашия – край ста тысяч вышивок. Традиционные праздники 

чувашского народа. День города. Легенды и 

достопримечательности республики. 

Образование имён существительных с помощью аффиксов. 

Причастие. Самостоятельная форма причастий. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Раççей – Тăван çĕршыв! (Россия – моя Родина!). 
Россия – моя Родина! Города России. Легендарные личности – 

космонавты. Технический прогресс. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Тăван шкул (Родная школа). 
Родная школа. Учителя. Школьная жизнь. Знание – сила! 

Аффиксы формы принадлежности. Значение падежей. 

Спряжение глаголов в прошедшем многократном времени. 

Этем тата çут çанталăк (Человек и природа). 

Человек и природа. Природные богатства. Леса и заповедники 

Чувашии. Экология: забота о чистоте окружающей природы и 

охрана природных богатств. Народные приметы. 



84  

Наречия времени. 

Сочинительные и подчинительные союзы. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 
Чăваш халăх йăли-йĕрки (Обычаи и традиции чувашского 

народа). 

Обычаи и традиции чувашского народа. Чувашский народный 

календарь. Чувашские легенды, народные песни. Календарные 

праздники чувашского народа. 

Глагол. Спряжение глаголов в прошедшем очевидном времени. 

Продуктивные аффиксы образования производных глаголов. 

Образование деепричастной формы глаголов. 
Форма возможности и невозможности действия глагола. 

Правописание глаголов в форме возможности и невозможности 

действия. 

Чăвашран тухнă паллă çынсем (Выдающиеся люди Чувашии). 

Выдающиеся люди Чувашии: В.И. Чапаев, Н.И. Ашмарин, 

А.Н. Крылов, П.Е. Егоров, Н.Д. Мордвинов. 
Разряды местоимений. Склонение определительных 

местоимений. Образование отрицательных и неопределённых 

местоимений. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места и 

времени. 

Кăмăл-сипет урокĕсем (Мораль и этика в поведении человека). 

Культура межличностных отношений. Этикет. 

Спряжение глаголов в будущем времени. 
Предложения с вводными конструкциями. Предложения с 

распространёнными обращениями. 

Предложения с междометиями. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 
Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. 

Чăваш ен. Çулçӳреве тухар-и? (Путешествие по Чувашии). 

Путешествие по Чувашской Республике. Памятные места. 

Имя прилагательное. Закрепление темы «Степени сравнения 

имён прилагательных». Продуктивные аффиксы образования 

имён прилагательных. 

Форма лица количественных числительных. Склонение 

количественных числительных. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Тăнăç пурнăç пултăр çĕр çинче! (Пусть всегда будет мир!). 
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Родина. Дружба народов. Защита Отечества. Герои Отечества и 

их подвиги. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Кĕнеке – пĕлӳ çăлкуçĕ (Книга – источник знаний). 
Книга – источник знаний. «Один язык – один ум, два языка – два 

ума, три языка – три ума. Будьте умными» (И. Яковлев). 

Çут çанталăк – пурнăç никĕсĕ (Природа – основа жизни). 
Человек и природа. Растительный и животный мир республики. 

Реки и озёра, поля и леса Чувашской Республики. Животные и 

растения, занесённые в Красную книгу. Забота о здоровье и его 

укреплении. 

Повторение и закрепление правил ударения в собственно 

чувашских и заимствованных словах. 

Специфика чувашского сингармонизма. Причины нарушения 

гармонии гласных в чувашском языке. 

Нормы чувашского литературного языка. 

Фонетический анализ слов. 

Професси тĕнчи (Мир профессий). 

Профессии и специальности. Профессии родных и знакомых. 

Выбор профессии. Мастера прикладного искусства. Современные 

достижения науки и практики. 

Повторение и закрепление состава чувашского алфавита. 

Основные орфографические принципы в чувашском языке. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Использование орфографических словарей и другой справочной 

литературы при развитии орфографической и пунктуационной 

компетентности обучающихся. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия и 

цели. 

Кăмăл-сипет урокĕсем (Мораль и этика в поведении человека). 

Культура межличностных отношений. Толерантность. 

Нравственные ценности разных народов. Духовно-нравственные 

ценности современного общества. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. 

Прямое и переносное значения слова (повторение). 

Синонимы, антонимы, омонимы. 
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Исконно чувашские и заимствованные слова. Активная и 

пассивная лексика.  Устаревшие слова и  неологизмы. 

Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. Фразеологизмы. 

Использование толковых, фразеологических,  переводных 

русско-чувашских и чувашско-русских словарей, словарей 

синонимов, антонимов и омонимов. 

Ĕмĕрсен ытарайми ахахĕ (Из глубины веков). 
Обычаи и традиции чувашского народа. Предметы прикладного 

искусства. Мужская и женская национальная одежда. Памятники 

истории. 

Повторение и закрепление раздела «Морфемика и 

словообразование». 

Корень и основа. 

Словообразующие и словоизменительные аффиксы. 

Основные способы образования слов в чувашском языке. 

Образование слов при помощи аффиксов. 
Однокоренные слова. Парные, повторяющиеся и сложные 

слова. 

Основные различия в строении слов в чувашском и русском 

языках. 

Разбор слова по составу. 

Чăвашран тухнă паллă çынсем (Выдающиеся люди Чувашии). 

Выдающиеся люди Чувашии: поэты и писатели, учёные- 

лингвисты, историки, художники, спортсмены. 

Повторение и закрепление раздела «Морфология». 
Классификация частей речи. Основные грамматические 

категории частей речи в чувашском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи, их семантические, 

морфологические и синтаксические особенности. 

Юратнă Чăваш çĕршывĕ (Любимый чувашский край). 

Чувашский язык – родной язык чувашского народа. Чувашия – 

мой любимый край. Население Чувашии. История и 

современность чувашского народа. Народы, проживающие в 

Чувашской Республике. 

Повторение и закрепление раздела «Синтаксис». 
Главное и зависимое слова в словосочетании. Классификация 

словосочетаний по характеру главного слова: глагольные, 

именные, наречные. Способы связи слов в словосочетании. 

Простые и сложные словосочетания. 

Грамматическая основа предложения. 
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Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространённые  и  нераспространённые  предложения. 

Простое осложнённое предложение. 

Раççей – Тăван çĕршывăм! (Россия – моя Родина!) 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 

Крупные города, достопримечательности страны. Россия – 

многонациональное государство. Дружба народов. Культура 

разных народов России. 

Понятие о сложном предложении, его отличие от простого 

предложения. 

Связь частей сложного предложения с помощью интонации. 

Способы связи частей сложного предложения с помощью 

союзов и союзных слов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные предложения. Интонация в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

Стили речи (ознакомительно). 

Планируемые результаты освоения программы по родному 

(чувашскому) языку на уровне основного общего образования. 

В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне 
основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на родном (чувашском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (чувашском) 

языке; 
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готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь 

людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (чувашского) языка в жизни народа, проявление 

интереса к познанию родного (чувашского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, 

ценностное отношение к родному (чувашскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

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

нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

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

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества, 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта, ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
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питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, использовать языковые 

средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь 

на примеры из литературных произведений, написанных на 

родном (чувашском) языке, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

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

рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, 

родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
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повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве 

с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

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

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, 

повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность 

формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 
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умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 

единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых 

единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые 

единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными типами текстов, разными единицами языка, 

сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 
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использовать различные виды аудирования и чтения для оценки 

текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости 

от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

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

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою 

точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в письменных текстах на родном (чувашском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового 

анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить 

необходимые коррективы в ходе его реализации; 

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

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе 

речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
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признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный 

результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты изучения родного (чувашского) 
языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух аудиотексты, построенные на изученном 

материале, и полностью понимать их содержание; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при 

аудировании и чтении; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

употреблять формулы чувашского речевого этикета; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение) с использованием текста; 
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осознанно читать про себя, анализировать текст и находить в 

нём нужную информацию; 

определять значение незнакомых слов по контексту и по 

словарю; 

проводить выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях; 

применять при письме изученные орфографические правила; 

объединять слова в тематические группы; 

характеризовать морфему как значимую единицу языка; 

объяснять роль морфем в процессах формо- и 

словообразования; 

применять в речевой практике основные способы 

словообразования; 

пользоваться различными видами словарей (толковый, 

орфоэпический, орфографический, синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов); 

соблюдать закон сингармонизма в речи; 

правильно произносить звуки [ă], [ĕ], [ӳ], [ç]; 

выделять слоги в слове, определять место постановки ударения 

в слове; 

говорить с правильной интонацией; 

правильно употреблять буквы ь и ъ; 

уместно использовать строчную и прописную буквы при 

письме; 

переносить слова в соответствии с правилами; 

различать гласные и согласные звуки; 

распознавать сонорные и шумные согласные, мягкие и твёрдые 

согласные; 

различать изученные способы словообразования имён 

существительных, имён прилагательных и глаголов; 

определять грамматические признаки имён существительных; 

склонять имена существительные и правильно употреблять в 

речи их падежные формы; 
распознавать и употреблять в речи аффиксы принадлежности (- 

ăм (-ĕм), -у (-ӳ), -ĕ (-и) имён существительных; 

определять грамматические признаки имён прилагательных; 

распознавать  имя  числительное  по  вопросу  и  общему 

грамматическому значению, выделять особенности написания и 

употребления чувашского имени числительного (в сравнении с 

русским); 
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изменять личные и указательные местоимения по падежам и 

употреблять их в речи; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов 

в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, в 

формах возможности и невозможности действия разных времён; 

использовать в речи синонимы, антонимы, определять омонимы 

чувашского языка, пользоваться словарями синонимов, антонимов 

и омонимов; 

различать функции знаков препинания в чувашском языке; 

употреблять в речи сложные слова; 

устно составлять 7-8 предложений на заданную тему. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

понимать коммуникативную цель говорящего; 

понимать основное содержание прослушанных и прочитанных 

несложных аутентичных текстов в рамках курса; 

сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

самостоятельно запрашивать информацию; 

переходить из позиции спрашивающего в позицию 

отвечающего и наоборот; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение) с использованием ключевых слов, вопросов, плана; 

зрительно воспринимать текст, узнавать изученные слова и 

грамматические явления, понимать основное содержание текста; 

писать на чувашском языке с учетом изученных правил, 

создавать небольшие тексты в соответствии с изученной темой; 

писать личное письмо с использованием образца, выражать 

пожелания; 

выявлять особенности словообразования различных частей 

речи; 

различать парные, повторяющиеся и сложные слова; 

отрабатывать изученные правила орфографии, в том числе 

правила переноса слов; 
выполнять морфемный и словообразовательный разбор слов; 

характеризовать морфологию как раздел лингвистики; 

различать имена существительные, указывать их 

грамматические признаки; 

склонять имена существительные; 

различать формы принадлежности имён существительных; 
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образовывать имена существительные, применять правила 

написания существительных; 

характеризовать имя прилагательное как часть речи, объяснять 

его общее грамматическое значение; 

образовывать степени сравнения имён прилагательных, 

правильно употреблять в речи сравнительную и превосходную 

степени; 

различать полные и краткие количественные числительные, 

сочетать краткие количественные числительные и 

существительные; 

применять изученные правила написания имён числительных; 

определять общее грамматическое значение местоимений и 

особенности их употребления в речи; 

склонять местоимения по падежам; 

правильно писать местоимения; 

характеризовать времена глагола (настоящее, прошедшее, 

будущее); 

оформлять при письме и воспроизводить различные виды 

диалога. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

понимать содержание аутентичных текстов в рамках курса; 

извлекать необходимую информацию из разного рода 

сообщений; 

приглашать к действию, взаимодействию, соглашаться или не 

соглашаться на предложение собеседника, объяснять причину 

своего решения; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение), с использованием вербальной ситуации или 

происходящего действия; 

читать с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение) и с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

уместно употреблять в устной речи чувашские пословицы и 

поговорки о роли и значении родного языка; 
описывать жизненный уклад, традиции, обычаи чувашского 

народа, употребляя изученную тематическую лексику; 

распознавать постоянные эпитеты, метафоры, сравнения и 

олицетворения; 

употреблять в высказываниях весь объём изученных частей 

речи; 



99  

определять грамматические признаки глагола; 
характеризовать особенности временных форм глагола 

(настоящее, прошедшее, будущее времена); 

корректно употреблять отрицательную и вопросительную 

формы глагола; 

определять неспрягаемые формы глагола; 

характеризовать подражательные слова как особое явление 

чувашского языка; 

характеризовать служебные части речи (послелоги, союзы, 

частицы), определять их функции, находить в текстах, правильно 

употреблять в устной речи, правильно писать; 

различать виды монолога, самостоятельно моделировать 

различные типы монолога на заданные темы; 

составлять диалоги различных типов, используя заданные части 

речи, употребляя изученную лексику. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

прогнозировать содержание слушаемого текста по его началу; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с речевой ситуацией, выражать эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий (сомнение, восхищение, удивление, 

радость, огорчение); 

излагать свои мысли в устной и письменной формах, соблюдая 

нормы построения текста (логичность, последовательность, 

соответствие теме, связность); 

находить в текстах слова, отражающие национальную культуру, 

духовно-этические и эстетические представления чувашского 

народа; 

распознавать изученные части речи, определять их 

грамматические признаки, синтаксическую роль, склонять 

именные части речи; 

моделировать и употреблять в речи словосочетания с разными 

способами связи слов; 

устанавливать правильный порядок слов в предложении; 

характеризовать второстепенные члены предложения, их роль, 

типы по значению; 
различать односоставные и двусоставные предложения и их 

виды; 

различать сложносочинённые предложения и их виды, 

распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными 

места и времени; 
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правильно употреблять в речи полные и неполные 

предложения; 

характеризовать предложения с обращениями, учитывать 

значение интонации; правильно обособлять обращения в 

предложениях; 

выделять разновидности обособленных членов предложения, 

моделировать предложения с обособленными членами; 

составлять диалоги разного типа в парах и группах, оценивать 

диалоги других обучающихся. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

соблюдать в практике устного и письменного общения 

основные произносительные, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные нормы чувашского 

литературного языка; 

проводить фонетический, морфемный, морфологический 

анализ слов, синтаксический анализ словосочетаний и 

предложений; 

распознавать эпитеты, метафоры, сравнения и олицетворения, 

анализировать и характеризовать особенности их употребления в 

фольклорных текстах; 

моделировать монологи различных видов (повествование, 

описание, рассуждение), составлять различные диалоги 

(побуждение к действию, обмен мнениями, диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, комбинированный диалог); 

употреблять односоставные предложения, правильно 

интонировать их в устной речи и корректно расставлять в них 

знаки препинания при письме; 

использовать элементарные социолингвистические сведения о 

чувашском языке; 

объяснять взаимосвязь языка и национальной культуры, языки 

и истории народа, выделять черты национально-культурной 

специфики чувашского языка; 

находить среди лексических единиц чувашского языка 

культурно-маркированные, отражающие миропонимание 

чувашского народа, выделять в лексическом составе чувашского 

языка безэквивалентные слова; 

моделировать предложения с однородными членами; 

употреблять вводные слова и вставные конструкции, правильно 

оформлять  их  при  письме;  различать  члены  предложения, 
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требующие обособления, и пунктуационно выделять их при 

письме; 

указывать особенности сложного предложения, 

классифицировать сложные предложения, описывать роль 

интонации в связи частей сложного предложения, различать 

способы связи частей сложного предложения; 

оформлять прямую речь при письме соответственно изученным 

правилам, переводить прямую речь в косвенную и косвенную речь 

– в прямую; 

правильно оформлять цитаты; 
создавать и презентовать монологи и диалоги разных видов на 

заданные темы; 

пользоваться лингвистическими словарями и справочной 

литературой; 

различать стили речи и создавать тексты различных стилей. 
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РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЧУВАШСКАЯ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

для обучающихся, владеющих родным (чувашским) языком) 
Программа по родной (чувашской) литературе в 5–7 классах 

строится на основе сочетания концентрического, проблемно- 

тематического принципов, в 8–9 классах – на основе историко- 

хронологического принципа. Практическая направленность 

программы по родной (чувашской) литературе обеспечивается 

наличием материала по теории литературы и развитию речи, а 

также видами деятельности, связанными с разносторонним 

анализом текста. 

В содержании программы по родной (чувашской) литературе 

выделяются содержательные линии, выстроенные в соответствии 

с проблемно-тематическим подходом. 

Изучение родной (чувашской) литературы направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры; 

приобщение к литературному наследию чувашского народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям 

чувашского народа, осознание исторической преемственности 

поколений, ответственности за сохранение культуры родного 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Общее число часов, рекомендованное для изучения родной 

(чувашской) литературы, – 170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 8,9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание 

Содержание обучения в 5 классе. 

Фольклор. Устное народное творчество. 

Календарно-обрядовые песни. 
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Календарно-обрядовые праздники определённых времён года. 

Магическое значение бытовых праздников. Богатство 

изобразительно-выразительных средств песен. 

Сурхури юррисем (Песни сурхури). 

Çăварни юррисем (Масленичные песни). 

Теория литературы. 

Жанровые особенности календарного обрядового фольклора. 

Малые жанры фольклора. 

Пословицы и поговорки как воплощение творческого 

потенциала чувашского народа, красивые и мудрые поучения. Их 

внутренняя красота, выражение трудового опыта. Загадки – 

источник народной мудрости и фантазии. Прямой и переносный 

смысл загадок. 

Ваттисен сăмахĕсемпе каларăшсем (Пословицы и поговорки). 

Тупмалли (сутмалли) юмахсем (Загадки). 

Теория литературы. 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки и загадки, их 

поэтика. 

Народные сказки. 

Волшебные, бытовые сказки, о животных. Развитие волшебных 

сказок через героические деяния, приключенческие моменты. 

Добро и зло в сказках. Чудесные вещи (предметы) в сказках. 

Образное представление людей и животных. 

Теория литературы. 

Жанровое  многообразие  устного  народного  творчества. 

Влияние фольклора на развитие литературы. 

Литературные сказки. 
Литературная сказка на основе чувашской народной сказки. 

Произведение на основе использованных фольклорных записей, 

сюжетов с повествованиями. Показ человека с разных сторон, 

нравоучение в сказках. 

К. Иванов «Тимĕр тылă» («Железная мялка»). 

Теория литературы. 

Сказка как повествовательный жанр. 
Произведения о животных, о красоте природы, необходимости 

её оберегать. 

Образы детей и взрослых в произведениях чувашских 

писателей. Образы животных в литературном произведении. Идея 

взаимозависимости мира людей и природы. Нравственные 

позиции писателей и поэтов. 
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М. Трубина. Рассказ «Чăхпа кушак» («Кошка и курица»). 

Г. Орлов. Зарисовка «Çерçи» («Воробушек»). Е. Лисина. Рассказ 

«Пăркка мучи» («Рассказы деда Паркка»). Н. Ишентей. 

Стихотворение  «Чĕп  хуралĕнче»  («На  страже  птенцов»). 

В. Тургай. Рассказ «Айăп» («Вина»). 

Теория литературы. 
Рассказ как малая форма эпической литературы. 
Произведения о родном доме, дружной семье, о передаче 

нравственных норм от старших младшим. 

Образы детей и взрослых в произведениях чувашских 

писателей. Семья как основа нравственных устоев в 

произведениях чувашских поэтов и писателей. 

Ю. Скворцов. Рассказ «Амаçури анне» («Мачеха»). Г. Волков. 

Рассказ «Ăслă ача» («Умный ребёнок»). 

Теория литературы. 

Понятие о стихотворной и прозаической речи в литературе. 
Произведения о славных сыновьях и дочерях чувашского 

народа. Народные герои как литературные образы. 

Образы людей, которые обрели славу своими делами во благо 

народа, в произведениях чувашских писателей и поэтов. 

Исторические личности и народные герои как литературные 

образы. 

П. Хузангай. Стихотворение «Лайăх!» («Отлично!»). П. Тихон. 

Инсценировка по повести «Мальчик из чувашского села Кушка» 

«Çутталла» («К свету!»). 
Теория литературы. 
Прототип. 

Произведения о целеустремлённых, чистых душой людях, о 

трудолюбии, чистоте и бережливости, о смысле жизни, чести, 

добросовестности, стойкости и выдержки. 

Образы детей и взрослых в разных жизненных ситуациях и в 

труде. Рядом с добром идёт зло. Рождение дружбы, богатство 

души, нравственная стойкость. 

М. Карягина. Рассказ «Слива» («Слива»). И. Егоров. Рассказ 
«Ывăл» («Сын»). А. Галкин. Басни «Икĕ сăнлă пурнăç» 

(«Двуликая жизнь»), «Çÿпĕ» («Мусор»). 

Теория литературы. 
Жизненная правда и творческая фантазия писателя в 

художественной литературе. 
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Произведения о родине и родных, связи поколений, 

нравственном долге перед близкими людьми. 

Образы взрослых и детей. Нравственные ценности семьи. 

Почитание старших, послушание, помощь в трудных ситуациях, 

неприятие жизненных неурядиц, забота о чистоте души. 

Л. Сарине. Рассказ «Цирк курма кайни» («Как мы ходили в 

цирк»). Р. Сарби. Рассказ «Эпĕ «тухатмăш карчăкпа» паллашни» 

(«Как я познакомилась со старухой – «колдуньей»»). 

Теория литературы. 

Проза. Жанры повествовательной прозы. 
Произведения о нормах и правилах поведения в обществе, о 

неприглядных поступках, потере человеческого облика, о 

предупреждении социальной агрессии и противоправной 

деятельности. 

Образы подростков и взрослых. Раскрытие в произведениях 

неприглядного поведения (курение, пьянство), которое приводит 

к нравственному падению человека. Советы как избавиться от 

вредных привычек, безволия. 

Л. Мартьянова. Рассказ «Ятсăр троллейбус» («Троллейбус без 

номера»). А. Галкин. Шутка «Йывӑр чир» («Тяжёлая болезнь»). 

А. Кибеч. Стихотворение «Ача ҫуртӗнче» («В детском доме»). 

Теория литературы. 
Тема, идея и проблема художественного произведения. 

Произведения  о  героизме  народа  в  годы  Великой 

Отечественной войны и мужестве тружеников тыла. 
Героический труд детей и взрослых во время Великой 

Отечественной войны. Показ жестокости и горечи потерь в 

произведениях чувашских писателей и поэтов. Раны, принесённые 

жестокой войной, будут исцелены тогда, когда будет похоронен 

последний солдат. Признание человеческой жизни величайшей 

ценностью. 

О. Тургай. Новелла «Пахчари çĕмĕрт» («Черёмуха в саду»). 

А. Алга. Стихотворение «Ырă ят» («Доброе имя»). 

Теория литературы. 

Героико-трагический пафос произведений. 
Писатели родственных народов (тюркская литература). 
Понятие общности и национального своеобразия. Общее и 

национально-особенное в литературе. Художественный перевод. 

Жанровая специфика литератур родственных тюркских народов. 
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Из башкирской литературы: Я. Мустафин. Повесть «Сивый 

конь» (перевод Валем Ахуна – В. Максимова). 

Из туркменской литературы: М. Довлетмамед-оглы (Фараги). 

Стихотворение «Чăнлăх çути» («Свет истины») (перевод 

Ю. Семендера). 

Из якутской литературы: П. Ойунский. Стихотворение «Тăпăр- 

тăпăр ташлама» («Пуститься в пляску») (перевод Ю. Семендера). 

Содержание обучения в 6 классе. 
Фольклор. Устное народное творчество. 
Народные песни. 

Отражение духовной жизни народа в фольклорной песне. Песня 

– богатство народа, наиболее развитый и широко 

распространённый вид словесности. Песня во время лощения 

холста «Пир çапакансен юрри» («Песня отбивальщиков холста») в 

обработке М. Алексеева. Народные стихотворения. Чувашская 

народная песня «Хурăн çулçи» («Берёзонька») в обработке 

Ф. Павлова. Стихи переработал К. Иванов, мелодию переработал 

П. Пазухин. 

«Пир çапакансен юрри» («Песня отбивальщиков холста»). 

«Хурăн çулçи» («Берёзонька»). 

Теория литературы. 

Народные песни, их виды. 

Народные песни, обработанные композиторами. 

Основная мысль, тематика, композиция, образность 

фольклорных песен. Мастера песни, исполнители, поэты- 

песенники, композиторы. 

«Вĕлле хурчĕ» («Пчёлка») (стихи и музыка Ф. Павлова). 
«Хĕл илемĕ» («Краса зимы») (стихи И. Тукташ, музыка 

А. Орлова-Шузьм). 

Теория литературы. 
Песни литературного происхождения (авторские). 

Произведения  о  здоровом  образе  жизни,  о  телесном, 

умственном и нравственном состоянии общества. 
Показ и высмеивание в произведениях для детей и взрослых 

лентяев, жестокосердия, льстецов, любящих пожить за чужой 

счёт, жадных людей, хвастунов. Отражение человеческих 

взаимоотношений в баснях. Герои басен. 

М. Васьлей. Стихотворение «И мĕн пуян...» («Чем будешь 

богат»).  Ю. Мишши.  Басня  «Çĕр  улми  аврипе  Мăян» 
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(«Картофельная ботва и лебеда»). Л. Сачкова. Рассказ «Оля- 

Улькка» («Оля-Улькка»). 

Теория литературы. 

Пафос и аллегория в баснях. 
Произведения о взаимодействии между поколениями, семейно- 

родовых отношениях, нравственном долге перед близкими 

людьми. 

Художественные особенности создания образов детей и 

взрослых в малом жанре чувашской литературы. Вопросы морали 

и этики в поведении человека. Идея значимости старшего 

поколения в духовно-нравственном становлении детей 

А. Николаев. Рассказ «Юрик асламăшĕ» («Бабушка Юры»). 

Л. Сарине. Рассказ «Кукамай» («Кугамай»). П. Эйзин. 

Стихотворение «Йăмрапа хурăн» («Ветла и берёза»). 

Теория литературы. 
Жанровая особенность рассказа. Литературный герой и его роль 

в сюжете. 

Произведения об эстетическом воспитании, об истоках красоты, 

её форм в живой природе, повседневной жизни. 

Воспитание зоркости, наблюдательности, привитие любви к 

своей малой родине, как источнику сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Показ правды жизни и 

завораживающей красоты природы, обучать творческому 

отношению и красоте души. 

Г. Айхи. Стихотворение «Çын тата сцена» («Артист и сцена»). 

С. Шавли. Юмористическое стихотворение «Вĕçкĕн Ваççа» 

(«Хвастун Василий»). В. Эльби. Рассказ «Илемлĕхе курма пÿрнĕ 

ача» («Рождённый видеть красоту»). 

Теория литературы. 

Функции искусства. Художественное произведение как явление 

искусства. 

Произведения о трудолюбии, чистоте помыслов, бережливости, 

о смысле жизни, чести, добросовестности, стойкости и выдержке. 

Образы детей и взрослых в борьбе добра и зла. Показ 

сострадания и жестокости, справедливости и чести. Лирические 

герои, не боящиеся пересудов, окрылённые мечтой и находящие 

своё счастье. 

А. Воробьёв. Стихотворения «Çăкăр» («Хлеб»), «Çурхи хирте» 

(«В весеннем поле»). В. Давыдов-Анатри. Рассказ «Кĕтмен инкек» 
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(«Неожиданная беда»). В. Тургай. Стихотворение «Ниме» 

(«Помочи»). 

Теория литературы. 

Основы стихосложения: ритм и рифма в стихотворной речи. 
Произведения о труде и творчестве, о творческих людях, их 

способностях. Воспевание стремления к свету, просвещению. 

Показ в произведениях, как герои развивают свой ум, 

любознательность, кругозор путём чтения, наблюдений и поисков. 

Могучая сила человека и его истинно человеческие качества, 

любовь к людям и науке. 

П. Хузангай. Очерк «Çĕр чăмăрĕ тавра. Кĕнекеçĕ» («Вокруг 

земного шара. Книжник»). И. Ахрат. Рассказ «Юрлакан 

кĕленчесем» («Поющие стёкла»). Ю. Семендер. Сказка в стихах 

«Вилĕме улталани» («Обмануть смерть»). 

Теория литературы. 

Портрет литературного героя. 
Произведения о дружбе и родстве с другими народами, о 

совместной жизни в согласии. 

Дух патриотизма и ответственности юных героев разных 

национальностей. Душевная теплота, роль дружбы и 

взаимопонимание. Чувство гражданства, героизма, патриотизма 

разных народов. Признание человеческой жизни величайшей 

ценностью. 

О. Тургай.  Пьеса-сказка  «Туслăх  вăйĕ» («Сила  дружбы»). 

А. Хмыт. Рассказ «Рафик» («Рафик (Дружба)»). 

Теория литературы. 

Жанры драматических произведений. 
Произведения об активной жизненной позиции. Становление 

характера. 

Показ отважных героев, спор добра и зла в жизни человека. 

Свобода человека, величие человеческого духа. Место и роль 

личности в истории жизни общества, пробуждение самосознания 

человека и его самоутверждение в борьбе за жизнь. 

А. Галкин. Поэма «Чĕрĕ парне» («Живой дар»). В. Енеш. 

Рассказ «Пĕчĕк паттăрсем» («Маленькие герои»). 

Теория литературы. 
Художественный вымысел литературных произведений. 

Писатели родственных народов: тюркская литература. 



109  

Понятие общности и национального своеобразия. Общее и 

национально-особенное в литературе. Художественный перевод. 

Жанровая специфика литератур родственных тюркских народов. 

Из туркменской литературы: А. Атаджанов. Стихотворение 

«Тупа» («Клятва») (перевод Н. Сандрова). 

Из азербайджанской литературы: Н. Хазри. Стихотворение 

«Чинара» («Чинара») (перевод Н. Сандрова). 
Из башкирской литературы: Айбек. Стихотворение «Сăртсем- 

тусем» («Горы-скалы») (перевод Ю. Петрова). 

Содержание обучения в 7 классе. 
Фольклор (устное народное творчество). 
Исторические песни. 

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. 

Художественные особенности исторических песен. Тематика 

исторических песен: жизнь поволжских народов; гнёт татаро- 

монгол, казанских ханов; образы С. Разина и Е. Пугачёва; борьба 

за свободу. 

Песни «Мамук ханăн пуçне вăрăнтăр!» («Пусть вонзится в 

голову хана Мамука»), «Раçăн патша килнĕ тет» («Царь Разин 

пришёл»), «Хура халăх куççулĕсем ай шывсем мар...» («Слёзы 

людские ай, не вода...»). 

Хороводные, гостевые и песни на посиделках. 

Отражение жизни народа в песнях. Разнообразие тематики 

хороводных, гостевых и песен на посиделках. 

Песни «Çĕмĕрт çеçки çурăлсан» («Когда цветёт черёмуха»), 
«Çерем пусса вир акрăм» («Вспахал и просо посеял»), «Сар хĕр 

сиксе вăй калать» («Красна девица, приплясывая, запевает»), 

«Пирĕн урам анаталла» («Вдоль по улице»), «Атте лаша панă 

пулсан» («Если б отец лошадь дал»). 

Исторические предания. 
Исторические предания как образный показ якобы реальных 

событий общественной жизни. 

Предания «Чăвашсем тĕрлĕ çĕре куçаççĕ» («Чуваши переезжают 

в разные места»), «Кашкăр хыççăн» («За волком»), «Юлашки 

Турхан» («Последний Турхан»). 

Предания об Улыпах. 

Предания об Улыпах – устно-поэтический эпос чувашей. 

Воплощение в образе богатыря национального характера: 

нравственные достоинства героя. Прославление силы, мужества, 
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справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Героическая 

борьба богатырей племени со злыми чудовищами Нижнего мира. 

Предания «Улăп суха тăвакан этемпе лашине кĕсйине чиксе 

килет» («Улып приносит в кармане пахотного человека и его 

лошадь»), «Улăп амашĕ кĕпе çĕлет» («Мать Улыпа шьёт 

рубашку»), «Улăп чăвашсене хÿтĕленĕ» («Улып защитил 

чувашей»). 

Теория литературы. 

Устная народная проза. Героический эпос. 
Произведения о прошлом и будущем родного народа, культуре, 

традициях и нравственной красоте. 

Показ в произведениях потенциальной силы народа, его судьбы. 

Идея чистоты помыслов борцов за новое время и новую жизнь. 

Своеобразие единой судьбы героев художественных 

произведений и отдельного человека. 

М. Сеспель. Стихотворения «Иртнĕ самана» («Век минувший»), 

«Хурçă шанчăк» («Стальная вера»), «Пуласси» («Грядущее»). 
С. Эльгер. Поэма «Хĕн-хур айĕнче» («Под гнётом»). 

Теория литературы. 

Роды и виды, способы образного воспроизведения действий. 
Произведения об отрицательных чертах в мыслях, чувствах и 

поведении человека, различных формах асоциального поведения. 

Порицание неприглядныхпоступков,  некрасивых  чувств, 

призыв к достойному поведению. Понимание настоящих 

жизненных ценностей. Согласие, просвещение, красота, любовь к 

жизни помогают побороть зло. 

М. Трубина. Рассказ «Хăнаран» («Из гостей»). В. Николаев. 

Басни «Дипломлă Тиха» («Дипломированный Жеребёнок»), 

«Пакша – уявра» («Белка на празднике»). М. Аттай. Басня «Такапа 

шапа» («Баран и лягушка»). 

Теория литературы. 
Положительные и отрицательные герои эпических 

произведений. 

Произведения о Родине (о малой Родине) и родном языке, 

образное и выразительное слово в повседневной жизни человека. 

Красота и выразительность родного языка, его великая 

нравственная и духовная сила. Тема формирования жизненной 

позиции человека через слово и речь. Богатство мыслей, широта 

души в культуре речи. 
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П. Хузангай. Стихотворение «Сăмах хăвачĕ» («Сила слова»), 

поэма «Тăван çĕршыв» («Родина»). А. Канаш. Стихотворение 

«Тăван чĕлхене» («Родному языку»). 

Теория литературы. 

Особенности лирических произведений. Лирические жанры. 

Жанровые формы лирики. Лирический герой. 

Произведения о социальных явлениях, интернациональном 

характере общественной жизни и культуры, взаимопомощи, 

значение доверительного и уважительного отношения друг к 

другу. 

Тема гражданственности, героизма, патриотизма разных 

народов. Порицание трусости и поступков, причиняющих вред 

обществу и человеку. Писатели о чувствах гордости, творения, 

подвиге и интернационализма. 

А. Александров.  Рассказ  «Пирĕн  лагерь» («Наш  лагерь»). 

Н. Симунов. Драма «Сурпан тĕрри» («Узор сурбана»). 

Теория литературы. 
Родовые особенности драматических произведений. Жанры 

драматургии. 

Произведения о нравственных законах, определяющих нормы 

общественной жизни. 

Тема нарушения нравственных норм и норм законодательства в 

чувашской прозе. Идея воспитания достойного гражданина через 

бережное отношение к природе. Проблема чести и долга в 

чувашской прозе. 

Г. Луч. Рассказ «Чун туйăмĕ» («Душевное чувство»). Д. Кибек. 

Повесть «Кайăк тусĕ» («Друзья природы»). 

Теория литературы. 

Характер конфликта в произведении. Типы конфликтов. 

Произведения о согласии ума и сердца, о красоте души и 

внутреннего мира героя. Вечная борьба добра и зла. 

Проблемы человечности и гуманизма. Внутренний конфликт 

героя как метод изображения развития его характера. Идея 

единства разума и созидательности в литературном образе. 

Проблемы человечности и гуманизма. 

Ю. Скворцов. Рассказ «Пушмак йĕрĕ» («След башмака»). 

Н. Ильбек. Роман «Тимĕр» («Тимер»). Л. Мартьянова. Рассказ 

«Пуçтахсем» («Сорвиголовы»). 

Теория литературы. 
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Психологизм, лирические отступления как средства усиления 

характера образов. Монолог. 

Произведения о повышении роли (мотивации) знания, 

творческих начал, мастерства. 

Проблема интеллектуального и духовного развития героя. 

Стремление к научным исследованиям, связанным с природой и 

жизнью человека. 

Т. Педерки. Повесть «Çил-тăвăл» («Буря»). 

Теория литературы. 

Речевая характеристика героев. 

Писатели родственных народов: тюркская литература. 

Понятие общности и национального своеобразия. Общее и 

национально-особенное в литературе. Художественный перевод. 

Жанровая специфика литератур родственных тюркских народов. 

Из казахской литературы: А. Кунанбаев. Стихотворение «Поэзи 

вăл – тĕлĕнмелле хăват» («Поэзия – удивительная сила...») 

(перевод А. Алга). 

Из татарской литературы: Н. Наджми. Стихотворение «Сÿнес 

çук вучах» («Негасимый очаг») (перевод Г. Ефимова). 

Содержание обучения в 8 классе. 
Образцы устного поэтического творчества в наследии 

чувашских авторов. 

Родовые памятники письменности. Свадебная словесность. 

Молитвы и благопожелания. Народная мудрость. Известные 

чувашские писатели (Е. Рожанский, Н. Бичурин, С. Михайлов, 

И. Яковлев,  К. Иванов,  И. Юркин,  И. Тхты,  Н. Шелеби, 

М. Сеспель, П. Хузангай, А. Алга, Я. Ухсай), их участие в сборе 

древней словесности, их роль в её сохранении. 

Ăрăмлă сăмахлăх (Магическая (обрядовая) словесность). 

Чĕлхе сăмахĕсем вĕрÿ-суру чĕлхи» (Заговоры). 

Теория литературы. 

Средства поэтического языка магической словесности. Звуковая 

и ритмичная организация магического текста. 

Письменные памятники разных эпох в зеркале чувашской 

культуры. 

Культура древних тюрков (Письменные памятники предков). 

Тексты рунических памятников тюркских каганатов V-VIII веков. 

Тайна рунической письменности (письменность, сохранившаяся 

на камне и в орнаменте, на холсте). Родовое руническое письмо. 

Значение древней письменности. Руна çырăвĕ (Руническая 
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письменность). Чулсемпе пир-авăр çинче упранса юлнă сăмахлăх 

(Словесность, сохранившаяся на камнях и холстах). 

Древнетюркские литературные памятники. Тексты на арабском 

и тюркском языках. Необходимость писать на арабском языке 

после принятия ислама в Волжской Булгарии. Разгром Волжской 

Булгарии огнём и мечом, угасание древней письменности. 

Поучительный характер произведений. 

Культурно-литературные ситуации средних веков. Известные 

имена и события. Издание чувашско-русских словников, начало 

переводческой деятельности. Старочувашская письменность на 

основе русской графики. Первое пособие по изучению чувашского 

языка. Грамматика Е. Рожанского. Нравоучения на чувашском 

языке. 

Памятники периода старой письменности. Их качество и 

значение. Отражение жизни в песнях, стихах. Значение од. Песни 

и стихи о народной борьбе. Речи и песни бунтарей и 

военачальников. 

К. Гали. Поэма «Уçăппа Сĕлихха» («Кыйсса-и Йосыф»). 

Е. Рожанский. Оды «Иккĕмĕш Кĕтерне патшана халалланă мухтав 

сăвви» («Хвалебный стих императрице Екатерине Второй»), 

«Пĕрремĕш Павăл Чул хулана пынă ятпа калама çырнă сăмах» 

(«Слово, произнесённое по случаю приезда Павла Первого в 

Нижний Новгород»). 

Теория литературы. 

Понятие о письменных памятниках. 
Влияние просветительства, чувашской системы образования на 

литературный процесс. Движение просветительства. Открытие 

Симбирской чувашской школы. Литературный процесс. Развитие 

родной (чувашской) литературы после введения новой 

письменности. Открытие духовных семинарий. Разносторонний 

показ жизни народа в словесности. Причины того, что заглавия 

рассказов, как правило, народные пословицы. Порицание бытовых 

недостатков и моральных невзгод. 

Последняя четверть XIX века. Отзвук чувашских народных 

благословений. Сентиментализм и его обращение к изображению 

внутреннего мира обычного человека. Развитие литературного 

языка на основе народного, формирование высокого 

литературного стиля. Появление крупных жанров (помимо 

букварных текстов и мелких рассказов). Бытовые рассказы. 

Фольклор как источник поэзии. 
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Жизнь и творчество М. Фёдорова. Судьба сказочной лиро- 

эпической поэмы. Особенности поэмы, жанра, структура и 

художественные средства. Глубокий психологизм, образные 

сравнения, внутренний монолог, картины природы. 

М. Фёдоров. Поэма «Арçури» («Арзюри»). 

Теория литературы. 

Просветительский реализм как литературное направление. 

Связь чувашской профессиональной литературы с мировой и 

русской классической литературой. 

Время перемен в России. Усиление революционных 

настроений, рост национального самосознания. Первостепенное 

значение вопросов национальной культуры. Появление 

просветительского реализма, романтизма, натурализма, 

критического реализма в прозе и поэзии. 

К. Иванов – классик чувашской литературы. Жизнь и 

творчество. Особенности поэмы «Нарспи», значение в жизни 

народа. Художественный мир поэмы. Образы. 

Писатели, рождённые революцией (1901-1922). Известные 

писатели начала XX века, их значимые произведения. Новизна, 

принесённая двумя революциями. Романтизм в чувашской 

литературе. Романтический герой. 

М. Сеспель – классик чувашской литературы. Жизнь и 

творчество. Лирический герой. Образ человека-борца. 

Художественные средства. 

К. Иванов. Поэма «Нарспи». 
М. Сеспель. Стихотворения «Катаран каç килсен» («Гаснет 

день…»), «Инçе çинче уйра уяр…» («Далеко в поле жёлтый 

зной…»), «Çĕн кун аки» («Пашня Нового Дня»), «Тинĕсе» 

(«Морю»). 

Теория литературы. 
Внутреннее построение лирических стихов и лиро-эпических 

поэм. Лирический герой, автор, повествователь, рассказчик 

Особенности влияния идеологии и политической конъюнктуры 

на литературный процесс. 

Многоголосие, разнообразие авторских манер в литературе. 

Литературная  борьба.  Творческие  группировки:  общество 

А. Милли (1923), союз «Канаш» (1923), Челябинская ассоциация 

пролетарских писателей, Российская ассоциация пролетарских 

писателей (1926). Развитие печати. Поиски и эксперименты в 
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литературе. Главная тема – изображение революции и 

Гражданской войны. 

Углубление процесса исследования и отображения сложных 

человеческих характеров. Время колхозного строительства. 

Трагизм судеб несправедливо репрессированных. Наиболее 

значимые темы художественных произведений: прошлое народа и 

его борьба, гражданская война, построение нового мира и нового 

человека. Широкое использование приёмов гротеска. 

И. Тукташ – мастер песни. Основные черты его творчества. 

Использование народной словесности. Своеобразие текстов песен. 

И.С. Максимов-Кошкинский – драматург, писатель, артист, 

режиссёр, основоположник национального театра, организатор 

«Чувашкино». Развитие чувашского киноискусства. 
Нравственные искания героев чувашской литературы. 

Идеальный образ. Изображение трагических событий в 

отечественной истории, судеб чувашских людей в век 

грандиозных потрясений и войн. 

И. Тукташ. Стихотворения «Тăван çĕршыв» («Родина»), «Шурă 

кăвакарчăн» («Белый голубь»), «Уйрăлу» («Разлука»), «Шур 

Атăлта акăш ярăнать» («Лебедь плывёт по Волге-реке»). 

М. Кибек. Рассказ «Ягуар» («Ягуар»). 

М. Данилов-Чалдун. Рассказ «Лизавета Егоровна». 

И. Микулай. Рассказ «Госпитальте» («В госпитале»). 

Теория литературы. 

Сюжет и композиция эпических произведений. Элементы 

композиций. 

Жанрово-стилевое многообразие чувашской литературы. 

Развитие реализма в чувашской литературе. Модернизм. 

Психологизм в чувашской прозе. Основные темы и образы 

чувашской литературы. Социальная и нравственная проблематика 

чувашской драматургии. Основные темы и образы чувашской 

поэзии XX века (человек и природа, Родина, любовь, война, 

назначение поэзии). 

Связь искусства с жизнью. Работа в литературе писателей 

разных поколений. Расширение горизонтов творчества. Отказ от 

схематизма, более вдумчивый и точный показ глубины жизни. 

Развитие всех жанров и течений словесности. Углублённый 

психологизм прозы Н. Петровской. Жизнь и творчество народного 

поэта Чувашии Ю. Семендера. Стихи и поэмы с солдатской 

тематикой. Философские проблемы гуманизма, жизни и смерти. 
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Общенародный характер поэзии Ю. Семендера. Наиболее 

известные пьесы мастера чувашской драматургии Н. Айзмана. 

Тема и основная идея драмы. Чувство ответственности каждого 

человека. Победа справедливости. Долгая сценическая жизнь пьес 

Н. Айзмана. Тема и проблемы произведений Ю. Мишши. 

Своеобразие персонажей. Характеры героев, средства создания 

образов положительных и отрицательных героев. Г. Краснов – 

мастер научно-фантастического и приключенческого жанров в 

чувашской литературе. Основные черты произведений, герои, 

острота сюжета. 

Углубление философии гуманизма в поэзии. Выход на первый 

план вечных вопросов: природа, время, любовь, жизнь и смерть. 

Богатство тематики и идейного содержания. Новые характеры, 

новые ситуации, новое мировоззрение, поиск художественных 

средств их отображения. Образ чувашской женщины. Вечные 

человеческие проблемы: поэт и поэзия, любовь и природа, жизнь 

и смерть, человек и общество. 

Ю. Семендер. Стихотворение «Амăшĕ ывăлĕн палăкĕпе 

калаçни» («Разговор матери с памятником сыну»). Л. Мартьянова. 

Стихотворения «Хисеп те кирлĕ» («Уважать надо»), «Юрамасть 

юлма» («Не отставать»), «Асамлӑ арча» («Волшебный сундук»), 

«Сĕтел ури авăнать...» («Подкосилась ножка стола...»). Книга «Эп 

чĕртнĕ вучах» («Костер, зажжённый мной»). Ю. Мишши. Повесть 

«Шур çамка» («Волк с белой отметиной»). 

Теория литературы. 
Приёмы, виды и элементы построение художественного 

произведения. Основные композиционные приёмы. 

Художественная деталь. 

Свободное творчество и литература без цензуры. 

Политико-хозяйственная ситуация начала XXI века и 

положение отдельных социальных слоёв общества. Известные 

люди этого периода, их труд. Влияние западных образцов. 

Признание модернизма, авангардизма, постмодернизма. 

Жизнь и творчество поэта П. Эйзина, особенности его поэзии. 

Широта тематики и глубина мысли. Живые образы, полные 

чувства и новизны. 

Гражданская позиция Н. Ильиной. Идейная новизна и поэтика. 

Произведения о развитии народа, его культуры. Будущее, судьба. 

Притчеобразность повествования. 
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П. Эйзин. Стихотворения из цикла «Савни юррисем» («Песни 

любимой»). Н. Ильина. Рассказы «Даниил» («Даниил»), «Юлашки 

кĕр» («Последняя осень»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в художественной 

литературе. 

Писатели родственных народов: тюркская литература. 

Понятие общности и национального своеобразия. Общее и 

национально-особенное в литературе. Традиции и новаторство в 

художественном переводе. Жанровая специфика литератур 

родственных тюркских народов. Сходства и различие тем и 

проблем. 

Из татарской литературы: Г. Тукай. Поэма «Шурале» 

(«Шурале») (перевод Я. Ухсая). 

Из казахской литературы: «Маймбет юрри» («Песня Маймбет») 

(перевод В. Митты). 

Из  узбекской  литературы:  Х. Алимджан.  Стихотворение 

«Россия» (перевод П. Хузангая). 
Из азербайджанской литературы: Р. Рза. Стихотворение «Баку» 

(перевод П. Хузангая). 

Содержание обучения в 9 классе. 

Фольклор. Устное народное творчество. 
Родовые памятники письменности. Образцы магической 

словесности. Молитвы и благопожелания. Мифологическое 

мышление. Красота души, чистота и истинность, борьба. Баллада 

как трагическое изображение жизни отдельного человека или 

иных людей. Часто действие заканчиваются смертью. 

Балладăлла сюжетлă (синкерлĕ ĕç-пуçа сăнлакан) халăх юрри – 

пейĕт. (Пеит – сюжетные песни, где трагический сюжет). 

«Аманнӑ салтак» («Раненный солдат»), «Ылтӑн юпа пур теҫҫӗ» 

(«Говорят, что там есть золотой столб»), «Атя, куккук, каяр Хусан 

хулине» («Айда, кукушка, в город Казань»). 

Теория литературы. 

Пеит (баллада) – сюжетные песни. Фольклоризм литературы. 
Древние письменные памятники: период до нашей эры – XVII 

век. 

Культура древних тюрков (Письменные памятники предков). 

Древнетюркская орхоно-енисейская письменность. Надписи в 

честь Кюл-Тегина. Место древнетюркских литературных 

памятников в истории чувашской литературы. 
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Кÿл Текĕне мухтакан Пысăк çыру «Шăпа кĕнеки» («Большое 

сочинение, прославляющее Кюль Тегина – «Книга судеб»). 

М. Юман. Свободный стих. «Паттăр пулнă авалсем» («В древние 

времена были герои»). 

Теория литературы. 
Древнеруническая и древнетюркская письменность. 

Культура Волжской Булгарии. 

Переводческая деятельность, историческая и художественная 

ценность древнерунических надписей. Труды исследователей. 

Месторасположение Волжской Булгарии, история, обычаи. 

Культура Волжской Булгарии. 

Ахмед ибн Фадлан. Отрывки сочинения «Пăлхар патшалăхне 

çитсе курни» («Сочинение о путешествии в Булгарию») (перевод 

В. Никитина). 

Теория литературы. 
Древнетюркские эпические произведения – источник 

сюжетного народного эпоса. 

Культура средних веков. 
Время использования арабского и тюркских языков в 

образованных слоях общества. Разгром Волжской Булгарии, 

угасание древней письменности. Переводы. Чувашско-русские 

словари. Значение этнографических очерков о чувашах. Значение 

первой чувашской грамматики «Сочинения, принадлежащие к 

грамматике чувашского языка» в преподавании чувашского языка 

в духовных семинариях. Развитие жанра очерка. Первые 

импровизаторы и исполнители народных песен (такмаков- 

импровизаций). История записи их произведений. Основная 

мысль их песен, образность, народность, лирический герой. Урхас 

Ягур – певец-импровизатор народных песен шуточно- 

юмористического характера. 

Х. Чуваш. Стихотворение «Чăрăш тăрринче куккук авăтать» 

(«Кукушка кукует на ветке ели»). У. Ягур. Стихотворения «Атте 

панă хор лаша» («Подарок отца вороной»), «Каш-каш вăрман, каш 

вăрман» («Шумит лес…»). 

Теория литературы. 

Развитие жанра очерка. 

Чувашская письменность и культура XVIII-XIX веков. 
Отзвук чувашских народных благословений. Старочувашская 

письменность этого времени. Признаки возрождения, писатели, 

развитие. Сентиментализм и его обращение к изображению 
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внутреннего мира обычного человека. Литературный процесс. 

Классицизм и его связь с идеями Просвещения. 

Последняя четверть XIX века. Изменение социально- 

экономических условий. Реформы 1864-1870 годов, возможность 

детям инородцев обучаться на родном языке. Рождение новой 

письменности. Место художественного очерка в литературе. 

Усиленный интерес к изучению народной словесности и обычаев. 

Жизнь и творчество Н. Бичурина, его тернистый жизненный 

путь. Наблюдательность, умение образно описывать, находить 

детали – черты, сближающие с народным характером. 

Н. Бичурин. Очерк «Байкал». 

С. Михайлов-Янтуш. Юморески «Хĕрринче выртасшăн мар» 

(«Не лежать мне с краю»), «Сунарçăн пуç пулнă-и?» («Была ли 

голова у охотника»). Стихотворение «Юнка» («Юнга»), рассказ 

«Чее кушак» («Хитрая кошка»). 

Теория литературы. 
Понятие о классицизме и сентиментализме. 

Литература начала XX века: 1901-1922 годы. 

Характеристика эпохи. Отсутствие в произведениях социально 

активного героя. Развитие чувашской системы образования и 

науки под влиянием русской культуры. Издание газет и журналов. 

Воспитание нового поколения литераторов. Рождение чувашского 

театра. Его значение в становлении национальной драматургии. 

Писатели двух эпох. Ф. Павлов – драматург, композитор, 

исследователь, поэт, педагог, мыслитель. Жизнь и творчество. 

Своеобразие таланта. 

Н. Шелепи. Стихотворения «Çĕлен» («Змей»), песня «Раççей» 

(«Россия»). Ф. Павлов. Комедия «Сутра» («В суде»). 

Теория литературы. 
Особенности построения драматического произведения. 

Литература первой половины XX века. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений родной 

(чувашской) литературы. Романтизм в поэзии. Романтический 

герой. Становление реализма в чувашской литературе. Лиризм в 

повествовании. 

Литература 20-30-ых годов XX века. 
Нравственные искания героев чувашской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих 

ценностей  (вера,  любовь,  семья,  дружба).  Изображение 
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трагических событий в отечественной истории, судеб чувашских 

людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. 

Жизнь и творчество И. Ивника. Песенное начало стиля 

произведений. Достоинство его песен. Фольклоризм его 

творчества. 

Е. Еллиев – известный педагог, мастер прозы и драматургии. 

Основные черты его творчества. Философичность рассказов, 

судьба «маленького человека», эзопов стиль. 

И. Ивник. Стихотворения «Улма чăпар ут» («Серый в яблоках 

конь»), «Юрăçсем» («Певцы»), «Сывлăм йĕрĕ юлчĕ çырура…» 

(«След росы остался в письме»). Е. Еллиев. Рассказ «Чĕн тилхепе» 

(«Ременные вожжи»). 

Теория литературы. 
Основные интонации стихотворения, чувства поэта и 

лирического героя. 

Литература 40-50-ых годов XX века. 

Две линии развития поэзии: лирика и эпос. Надежда и гордость, 

любовь и ненависть, трагедийность и оптимизм, героизм и 

интернационалистическое чувство, братство – основные темы 

стихотворений и поэм. Значение показа правды о войне, 

документальных картин в прозе. Основные черты драматургии. 

Показ социальных противоречий. 

В. Митта – классик чувашской поэзии. Трудные годы жизни. 
Афоричность его лирики, идеи. Связь с жизнью. 

Жизнь и творчество народного поэта Чувашии А. Алги. 

Героический характер произведений военного времени. Образ 

мужественного бойца. 

Основные периоды жизни и творчества народного поэта 

Чувашии П. Хузангая. Произведения, прославляющие славных 

людей Чувашии. Лирические стихотворения о красоте чувашского 

языка, его звучности, отрицательного отношения к людям, 

нелюбящим родной язык. 

Произведения народного писателя Чувашии А. Артемьева на 

военную тематику. Основные черты творчества писателя. 

Произведение о солдатской стойкости, мужестве и достоинстве. 

Глубина идеи повести. Основные образы. 

М. Васьлей. Стихотворения «Çĕршывăм, çĕршывăм…» 

(«Родина, родина, что нужно тебе?»), «Тав сана» («Благодарю 

тебя»), «Анатри юрă» («Песня низовых чувашей»), «Тăван чĕлхем! 
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Таса хĕлхем…» («Родной язык!»), «Ан тив, хисеп те чыс та ан 

курам…» («Пусть я не увижу почёта и славы…»). 

А. Алга. Стихотворения «Июнĕн 22-мĕшĕ» («22-ое июня»), 

«Брандербург хапхи умĕнче» («У Брандербургских ворот»). 
П. Хузангай. Роман в стихах «Аптраман тавраш» («Род 

Аптрамана»). 

Теория литературы. 
Жанровые особенности лирических и лиро-эпических 

произведений. 

Литература второй половины XX века. 
Многообразие направлений, жанров. Связь искусства с жизнью. 

Работа в литературе писателей разных поколений. Расширение 

горизонтов творчества. 

Литература 60-70-ых годов XX века. 
Развитие реализма в чувашской литературе. Психологизм в 

чувашской прозе. Социальная и нравственная проблематика 

чувашской драматургии. Развитие всех жанров и течений 

словесности. 

Искусство слова, раскрывающее внутренний мир человека, его 

душу. Ю. Скворцов – талантливый прозаик. Особенности 

творчества. Вопросы, поднятые в повести «Красный мак». 

Народный писатель Чувашии Л. Агаков. Основные черты 

творчества. Детективный характер повести. Развитие сюжета, 

образы. 

Народный  писатель  Чувашии,  талантливый  драматург 

Н. Терентьев. Новизна его драматургии. Конфликт, образы. 

Ю. Скворцов. Повесть «Хĕрлĕ мăкăнь» («Красный мак»). 

Л. Агаков. Повесть «Юманлăхра çапла пулнă» («Это было в 

дубраве»). 

Теория литературы. 
Пейзаж, портрет, диалог и монолог персонажей, интерьер, 

обстановка действия. 

Литература 80-90-ых годов XX века. 
Богатство тематики и жанровое многообразие. Отказ от 

схематизма, более вдумчивый и точный показ глубины жизни. 

Основные темы и образы чувашской поэзии XX века (человек и 

природа, Родина, любовь, война, назначение поэзии). Модернизм 

в поэзии. 
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Жизнь и творчество народного поэта Чувашии Г. Айги. Первые 

книги. Авангардные поиски. Глубоко мыслящий, разносторонний 

лирический герой. 

Лирика Н. Теветкеля – погружение в интимный мир. Любовь к 

родине в живых деталях, глубокая мысль. 

Основные черты творчества П. Яккусен. Философская поэзия о 

единстве человека и времени. Краткое и ёмкое представление 

неродного мировоззрения образности. 

Основные черты творчества В. Енеш. Показ в героях 

произведений их труда, благородных устремлений. Размышление 

о добре и красоте, проблемах зла и предательства. 

Основные периоды жизни и творчества Д. Гордеева. 

Размышление о социальных переменах, месте человека в 

общественной жизни. 

Основные этапы творчества Н. Максимова. Тема, проблемы, 

нравственные искания молодёжи в произведениях автора. 

Мастерство образов и изображение конфликта. 

Чистота  души,  проблемы  гуманизма  в  произведениях 

В. Игнатьева. Сложные проблемы, которые приходится 

преодолевать добрым и простодушным героям. 

Многостороннее  творчество  народного  поэта  Чувашии 

Я. Ухсая. Мастер эпической поэзии. Стихотворения и поэмы о 

неразрывной связи человека и природы. 

В. Степанов – основатель жанра фэнтези в чувашской 

литературе, с включением этномистики, научной фантастики. 

Основные черты творчества Р. Ярандай. Мастер детективного 

жанра. Умелое использование композиции, противоречивого 

развития сюжета, психологической мотивации. Своеобразие 

главного героя. Раскрытие самого запутанного преступления 

вместе со следователем, обнаружение преступников. 

Этапы творчества Б. Чиндыкова. Многогранный талант 

писателя. Новые идеи, образы, ценности в чувашской прозе. Поиск 

художественных средств (образности) показа новых характеров, 

новых ситуаций. 

Многогранный талант Н. Симунова. Новые идеи, образы, 

ценности в чувашской прозе. Поиск художественных средств 

(образности) показа новых характеров, новых ситуаций. 

Я. Ухсай. Стихотворения «Хура тăпра пĕрчи» («Комок чёрной 

земли»), «Шурă шăл хушшинчи хура тăпра пĕрчи» («Комочек 
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чёрной земли среди белых зубов»). В. Степанов. Рассказ «Юрату 

хăвачĕ» («Сила любви»). 

Теория литературы. 
Жанровые особенности детективного, мистического и 

фантастического произведений. 

Литература начала XXI века. 

Общая ситуация этого периода, моменты развития. Изменение 

критериев и ценностей в науке, искусстве и литературе. 

Особенности творчества А. Хмыт. Философские и моральные 

проблемы, мастерство выстраивания образов и конфликтов. 

Особенности художественного мышления и образов. 

Жизнь и творчество С. Павлова. Проблемы, поднятые в 

произведениях. 

Основные линии произведения, герои, острота сюжета 

произведений А. Тарасова. Раскрытие образа героя, его жизни, 

влияние родителей, деревенских обычаев в острой 

психологической ситуации. 

Жанр произведений Г. Максимова, тематика. Проблемы 

современности, противоречия жизни. Своеобразие образов. 

Жизнь и творчество народного поэта Чувашии В. Тургая. 

Стихи, отвечающие духу времени, их влияние на чувашскую 

поэзию. Произведения о народе, его судьбе, раскрывающие душу 

современного человека. Их поэтика. 

Жизнь и творчество М. Карягиной. Ранние стихотворения и 

рассказы. Рост мастерства. Средства раскрытия образа человека. 

Описание мира чувств, внутреннего мира человека на основе 

дневниковых записей. Палиндромы. 

А. Тарасов. Драма «Мунча кунĕ» («Банный день»). В. Тургай. 

Стихотворения из книги «Ку эпĕ – Валери Тургай» («Это я – 

Валери Тургай»). М. Карягина. Полиндромы. 

Теория литературы. 

Палиндромы. 

Писатели родственных народов: тюркская литература. 

Понятие общности и национального своеобразия. Общее и 

национально-особенное в литературе. Традиции и новаторство в 

художественном переводе. Жанровая специфика литератур 

родственных тюркских народов. Сходства и различие тем и 

проблем. 
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Из татарской литературы. Г. Тукай. Стихотворения «Кама 

ĕненмелле?» («Кому верить?»), «Ах, калем!» («Ах, перо!») 

(перевод В. Тургая). 

Из  киргизской  литературы.  А. Токомбаев.  Стихотворение 

«Тăван  çĕршыв  телейĕ»  («Счастье  Родины»)  (перевод 

П. Хузангая). 

Планируемые результаты освоения программы по родной 

(чувашская) литературе на уровне основного общего 

образования. 

В результате изучения родной (чувашской) литературы на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием 

примеров из родной (чувашская) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

использованием примеров из литературы; активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного (чувашского) языка и родной 

(чувашской) литературы, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края в контексте изучения произведений 

чувашской литературы, а также литературы других народов; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, 

к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
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трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в чувашской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков 

персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта, ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

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

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

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

опираясь на примеры из литературных произведений, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием, 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев; 

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

рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, 

родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том 

числе при изучении чувашских фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; 
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осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

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

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с использованием изученных и самостоятельно 

прочитанных литературных произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики литературного образования, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды, изучение и оценка социальных ролей 

персонажей литературных произведений; 

способность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, способность действовать в 

условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
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умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный и читательский опыт, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации, быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения родной (чувашской) литературы на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умение совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и 

другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко- 

литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, проводить выводы с 



129  

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными типами текстов (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания в литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе литературной и другой информации или данных 

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 
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выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать литературную и другую информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

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

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения, выражать себя (свою 

точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои 

возражения, в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение учебной задачи и поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в 

художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом литературном 

объекте; 

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

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии 

в литературном образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 
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осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, 

групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы на уроках родной (чувашская) литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке родной 

(чувашской) литературы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия на 

литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Предметные результаты изучения родной (чувашской) 
литературы. К концу обучения в 5 классе обучающийся 
научится: 

понимать образную природу литературных произведений, 

содержание изученных литературных произведений; 
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выражать своё отношение к прочитанному, выразительно 

читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа (подробный, краткий, 

выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

применять изученные теоретико-литературные понятия; 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять 

план и тезисы прочитанного; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

выражать своё отношение к прочитанному; 
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том 

числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

владеть различными видами пересказа (подробный, краткий, 

выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
создания связного устного и письменного текста на родном 

языке с учётом норм чувашского литературного языка; 

определения своего круга чтения по родной литературе; 
выбора произведений, обладающих эстетической ценностью, 

способствующих формированию культуры межнациональных 

отношений. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

применять изученные теоретико-литературные понятия; 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять 

план и тезисы прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 
выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; характеризовать героев; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 
строить устные и письменные высказывания в связи с 

изученными произведениями родной литературы; 
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использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

создания связного устного и письменного текста на родном 

языке с учётом норм чувашского литературного языка; 

определения своего круга чтения по родной литературе, выбора 

произведений, обладающих эстетической ценностью, 

способствующих формированию культуры межнациональных 

отношений. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

иметь представлении об образной природе словесного 

искусства; 

иметь представление об основных фактах жизненного и 

творческого пути классиков (К. Иванов, М. Сеспель, П. Хузангай 

и другие) и других писателей чувашской литературы (Н. Ильбек, 

Д. Кибек, Ю. Семендер и другие); 

применять изученные теоретико-литературные понятия; 

определять род и жанр литературного произведения; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 
сопоставлять произведения родной, русской и тюркских 

литератур, близкие по тематике, проблематике, жанру; раскрывать 

в них общие черты и национально обусловленные различия; 

выявлять авторскую позицию; 
строить устные и письменные высказывания в связи с 

изученными произведениями родной литературы; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать 

свою; 

писать отзывы о произведениях, самостоятельно прочитанных 

на родном языке; изложения с элементами сочинения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

определения своего круга чтения по родной литературе, выбора 

произведений, обладающих эстетической ценностью, 

способствующих формированию культуры межнациональных 

отношений; 

поиска нужной информации о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурсы Интернета). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 



135  

иметь представление об основных фактах жизненного и 

творческого  пути  чувашских  писателей  XIX-XXI  веков 

(Н. Бичурин, Н. Шелеби, В. Митты, В. Тургая и другие); 

применять изученные теоретико-литературные понятия; 

выделять  и  формулировать  тему,  идею,  проблематику 

изученного произведения; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

сопоставлять произведения родной, русской литературы и 

литературы народов мира, близкие по тематике, проблематике, 

жанру, раскрывать в них общие черты и национально 

обусловленные различия; 

выявлять авторскую позицию; 
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать 

свою; 

писать отзывы о произведениях, самостоятельно прочитанных; 

изложения с элементами сочинения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения своего круга 

чтения по родной литературе, выбора произведений, обладающих 

эстетической ценностью, и способствующих формированию 

культуры межнациональных отношений; 

использовать приобретённые знания и умения для поиска 

нужной информации о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная 

(чувашская) литература». 

(для обучающихся, не владеющих и слабо владеющих 

родным (чувашским) языком) 

Специфика текстов для чтения, включённых в программу по 

родной (чувашской) литературе, позволяет формировать 

ценностно-мировоззренческие взгляды обучающихся. Вместе с 

перечнем художественных произведений в программе по родной 

(чувашской) литературе даются краткие аннотации, 

раскрывающие основную проблематику и художественное 

своеобразие литературных текстов. Литературное образование 

осуществляется  на  поликультурной  основе:  произведения 
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чувашской литературы изучаются параллельно с произведениями 

русской литературы и других народов в переводе на чувашский 

язык. 

Практическая направленность курса обеспечивается наличием 

материала по теории литературы и развитию речи, а также видами 

деятельности, связанными с многоаспектным анализом текста. 

В содержании программы по родной (чувашской) литературе 

выделяются содержательные линии, выстроенные в соответствии 

с проблемно-тематическим подходом. Обучающиеся знакомятся с 

фольклором, художественными текстами о животных и красоте 

природы, о различных чертах человеческого характера, о 

трудолюбии, дружбе, стремлении к знаниям, о Родине, семье, 

патриотизме, о профессиях и выдающихся представителях 

чувашского народа. 

Изучение родной (чувашской) литературы направлено на 

достижение следующих целей: 

включение обучающихся в культурно-языковое поле 

чувашского народа, приобщение к его литературному наследию, 

осознание взаимосвязи чувашской литературы с разными этапами 

историко-литературного развития; 

развитие навыков анализа фольклорных и литературных 

текстов на чувашском языке. 

Общее число часов, рекомендованное для изучения родной 

(чувашской) литературы, с 5 по 9 класс – 170 часов: в 5 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 

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

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

Содержание 

Содержание обучения в 5 классе. 

Фольклор (устное народное творчество). 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. 

Вымысел в фольклорном произведении. Нравственный идеал 

чувашского фольклора. Чувашский фольклор и его основные 

жанры. Пословицы и поговорки как воплощение творческого 

потенциала чувашского народа, красивые и мудрые поучения. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Внутренняя красота человека, выражение трудового опыта. 

О животных, о красоте природы, необходимости её оберегать. 
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Природа и окружающая среда. Радостное восприятие природы. 

Идея гармонии мира людей и природы. Общее и индивидуальное 

в восприятии родной природы чувашскими писателями и поэтами. 

Поэтическое изображение чувства любви к окружающей среде. 

Эстетические позиции писателей и поэтов. 

К. Иванов «Силпи ялĕнче» («В селе Сильби») (отрывок из 

поэмы «Нарспи»). 

М. Трубина, рассказ «Ылтăн кĕркунне» («Золотая осень»). 

Н. Сандров, стихотворение «Пĕрремĕш юр» («Первый снег»). 

А. Канаш, стихотворение «Йĕлтĕрпе» («На лыжах»). 

Теория литературы. 

Стихотворение, рифма и ритм, интонация (повторение). 

Об активной жизненной позиции. 

Становление характера, отважность и героизм, спор добра и зла 

в жизни человека. Мораль и этика в поведении человека. 

Осуждение лени, защита доброты, трудолюбия. Авторское 

отношение к качествам человека. 

И. Яковлев, сказка «Кулачă» («Калач»). 

И. Мигулай, рассказ «Çăкăр тĕпренчĕкĕ» («Крошка хлеба»). 
Г. Волков, притча «Чи пысăк инкек» («Самое большое 

несчастье»). 

П. Эйзин, стихотворение «Çăкăр» («Хлеб»). 
В. Тимаков, стихотворение «Кĕтнĕ вăхăт çитрĕ» («Наступил 

долгожданный день»). 

Об отрицательных чертах в мыслях, чувствах и поведении 

человека, различных формах асоциального поведения. 

Чувашская народная сказка «Хытă çынпа кĕвĕç çын» («Скупой 

человек и завистливый человек»). 

О труде и творчестве, о творческих людях, их способностях. 

Воспевание стремления к свету, просвещению. 
Труд и трудолюбие. Образы детей и взрослых в разных 

жизненных ситуациях и в труде. Отношение к ним авторов. 

Н. Симунов, стихотворение «Кĕреçе» («Лопата»). 
В. Енеш, рассказ «Чи маттурри – Урине» («Самая трудолюбивая 

– Ирина»). 

Г. Мальцев, стихотворение «Алă пулать тĕрлĕрен» («Руки 

бывают разные»). 

О Родине (о малой родине) и родном языке, образное и 

выразительное слово в повседневной жизни человека. 
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Общее и индивидуальное в восприятии Родины. Человек и 

малая родина. 

И. Тукташ,  государственный  гимн  Чувашской  Республики 

«Тăван çĕршыв» («Родина»). 
В. Давыдов-Анатри, стихотворение «Тăван кĕтес» («Родная моя 

сторонка»). 

А. Николаев, рассказ «Тăван Шуршăл» («Родные Шоршелы»). 

Теория литературы. 

Гимн. 

О нравственных законах, определяющих нормы общественной 

жизни. 

Раскрытие в произведениях неприглядного поведения, которое 

приводит к нравственному падению человека. 

Л. Мартьянова, рассказ «Ятсăр троллейбус» («Троллейбус без 

номера»). 

В. Тимаков, поэма «Сывлăхпа Чир» («Здоровье и Болезнь») 

(отрывок). 

Теория литературы. 

Тема, идея, проблема. 

Литература других народов. 
Переводы произведений русской классической литературы на 

чувашский язык. Общее и национально-особенное в литературе. 

Традиции и новаторство чувашских писателей в переводах 

произведений с других языков. 

Из русской литературы: И. Соколов-Микитов, рассказ «Кĕрхи 

вăрманта»  («Осень  в  лесу»)  (перевод  О. Печникова), 

В. Сухомлинский, рассказ «Ырă çын» («Добрый человек») 

(перевод И. Андреева), М. Пришвин, рассказ «Ылтăн çаран» 

(«Золотой луг») (перевод О. Печникова). 

Содержание обучения в 6 классе. 

Фольклор (устное народное творчество). 

Загадка как один из древнейших жанров устного народного 

творчества. Источник народной мудрости и фантазии. Прямой и 

переносный смысл загадок. Афористичность загадок. 

Отображение в чувашских загадках таких качеств, как 

сметливость, находчивость, юмор. 

О животных, о красоте природы, необходимости её оберегать. 

Природа и окружающая среда. Радостное восприятие природы. 

Идея гармонии мира людей и природы. Эстетические позиции 

писателя и поэта. 
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М. Трубина, рассказ «Кĕрхи çанталăк» («Осенняя погода»). 
Н. Мартынов, стихотворение «Кĕрхи ӳкерчĕк» («Осенний 

пейзаж»). 

О. Тургай, рассказ «Çулçă» («Лист»). 

Г. Мальцев, сказка «Тăвансем» («Родственники»). 

Г. Орлов, рассказ «Çухату» («Потеря»). 

Теория литературы. 

Сравнение, эпитет, олицетворение (повторение). 
О нравственных законах, определяющих нормы общественной 

жизни. 

Школа, учитель, ученье, мораль, этика в поведении или жизни 

человека. Осуждение лжи, защита правды. Вопросы морали и 

этики, неприятие героев, идущих против общечеловеческих норм. 

Авторское отношение к нравственным качествам человека. 

А. Галкин, басня «Пушă ĕçченлĕх» («Пустой труд»). 
Г. Волков, притча «Суяпа инçе каяймăн» («У лжи короткие 

ноги»). 

Г. Юмарт, стихотворение «Тавтапуç сана, учитель» («Спасибо, 

учитель»). 

П. Афанасьев, стихотворение «Çăл чаватпăр» («Роем колодец»). 
В. Давыдов-Анатри, стихотворение «Асли çук çăкăртан» («Хлеб 

– всему голова»). 

В. Алендей, рассказ «Çăкăртан асли çук» («Хлеб – всему 

голова»). 

Теория литературы. 

Притча, басня. 

О Родине (о малой родине) и родном языке, образное и 

выразительное слово в повседневной жизни человека. 

Выражение гордости и любви к родному языку и чувашской 

земле, к Родине. Родной язык как духовная опора человека. 

Художественные средства, передающие различные состояния в 

гражданской лирике (патриотические стихи). Простота и лаконизм 

в изображении Родины. 

П. Хузангай, стихотворение «Эп – чăваш ачи» («Я – сын 

чувашского народа»). 

В. Давыдов-Анатри, рассказ «Мĕн-ши вăл Тăван çĕршыв?» 

(«Что такое Родина?»). 

О дружбе и родстве с другими народами, о совместной жизни в 

согласии. 
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Дух  патриотизма  юных  героев  разных  национальностей. 

Душевная теплота, роль дружбы и взаимопонимания. 

Г. Волков, рассказ «Салма яшки» («Суп с клёцками»). 
О героизме народа в годы войны и мужестве тружеников тыла. 

Героический труд детей и взрослых во время Великой 

Отечественной войны. 

Произведения, рассказывающие о жестокости и горечи войны. 

Патриотический подвиг в годы Великой Отечественной войны. 

Скорбная память о воинах, павших на полях сражений, 

обостряющая чувство любви к Родине. Признание человеческой 

жизни величайшей ценностью. 

А. Алга, рассказ «Малтанхи кун» («Начало»). 
А. Тимбай, стихотворение «Хурçă хĕр» («Стальная девушка»). 

Ю. Семендер, стихотворение «Калаçу» («Разговор»). 

Литература других народов. 
Переводы произведений русской классической литературы на 

чувашский язык. Общее и национально-особенное в литературе. 

Традиции и новаторство чувашских писателей в переводах 

произведений с других языков. 

Из русской литературы: А. Пушкин, «Хĕлле…» («Зима…») 

(отрывок из романа «Евгений Онегин») (перевод П. Хузангая). 

С. Есенин, стихотворение «Сенкер май» («Светлый май») 

(перевод Г. Ефимова). К. Ушинский, рассказ «Тăван çĕршыв – 

пирĕн анне» («Наше Отечество») (перевод О. Печникова). 

Из марийской литературы: К. Беляев, рассказ «Чи хаклă парне» 

(«Самый дорогой подарок») (перевод Р. Петровой). 

Теория литературы. 

Роман в стихах, композиция произведения, портрет, диалог. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Фольклор (устное народное творчество). 
Народные сказки. Волшебные, бытовые сказки, сказки о 

животных. 

Чувашская народная сказка «Чее такасем» («Хитрые барашки»). 

Теория литературы. 

Тематическое разнообразие сказок (волшебные, бытовые, о 

животных), устойчивые эпитеты, развитие волшебных сказок 

через героические деяния, добро и зло в сказках, чудесные вещи 

(предметы) в сказках, образное представление людей и животных. 

О согласии ума и сердца. О красоте души и внутреннего мира 

героя. Вечная борьба добра и зла. 
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Произведение на основе фольклорных записей, сюжетов, 

повествований. Показ человека с разных сторон, нравоучение в 

сказках. 

К. Иванов, сказка «Икĕ хĕр» («Две дочери»). 

П. Хузангай, сказка «Çарăк» («Репа»). 

Ю. Семендер, сказка «Вилĕме улталани» («Обмануть смерть»). 

Теория литературы. 

Литературная сказка, сказка как повествовательный жанр 

фольклора, сюжет, гипербола, сказочные формулы. 

О животных, о красоте природы, необходимости её оберегать. 
Величественные картины природы. Восхищение красотой 

родной природы и любовь к ней. Умение видеть удивительное в 

незаметном. Визуальные и слуховые образы в произведении, 

помогающие передать настроение героев. 

В. Митта, стихотворение «Кĕрхи илем» («Осенняя красота»). 
Г. Ефимов, рассказ «Тумне хывма ĕлкĕреймен» («Не успели 

переодеться»). 

Ф. Уяр, рассказ «Юратнă йывăç» («Любимое дерево»). 
Р. Сарби, стихотворение «Тăван таврара» («В родном краю»). 

Теория литературы. 

Герой повествования, литературный герой, лирический герой, 

система персонажей, речевая характеристика героев. 

Об активной жизненной позици. Становление характера. 

Г. Луч, рассказ «Тăрнасем» («Журавли»). 

О родном доме, дружной семье, о передаче нравственных и 

духовных норм от старших к младшим. 

Духовный мир человека. Вопросы красоты и трудолюбия. 

Активность авторской позиции. Образы детей и взрослых. 

Вопросы морали и этики в поведении человека. Семья как основа 

нравственных устоев. Мотив единства доброго человека и доброго 

поступка. 

К. Иванов, «Сарă хĕр» («Красна девица») (отрывок из поэмы 

«Нарспи»). 
П. Хузангай, «Сăпка юрри» («Колыбельная») (отрывок из 

романа в стихах «Род Аптрамана»). 

Н. Худар, стихотворение «Анне тивлечĕ» («Материнское 

благословление»). 

А. Смолин, стихотворение «Анне – пирĕн тĕнче» («Мама – наш 

мир»). 

Теория литературы. 
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Лиро-эпическая поэма. 
О повышении роли (мотивации) знания, творческих начал, 

мастерства. 

Ум, сообразительность детей и взрослых. Стремление к 

научным исследованиям, связанным с природой и жизнью 

человека. Изображение внутреннего мира героев. Фольклорная 

образность, национальный колорит в произведениях. 

А. Артемьев, рассказ «Антун пĕви» («Пруд Антона»). 

Г. Волков, рассказ «Çил-тăвăл» («Буря»). 

Ю. Мишши, рассказ «Ылтăн кĕнеке» («Золотая книга»). 
О Родине (о малой родине) и родном языке, образное и 

выразительное слово в повседневной жизни человека. 

П. Хузангай, стихотворение «Йыхрав» («Приглашение в 

Чувашию»). 

Л. Мартьянова, стихотворение «Чăвашла» («На чувашском»). 

О героизме народа в годы войны и мужестве тружеников тыла. 

Героический труд детей и взрослых во время Великой 

Отечественной войны. 

Патриотический подвиг в годы Великой Отечественной войны. 

Скорбная память о павших воинах на полях сражений, 

обостряющая чувство любви к Родине. Признание человеческой 

жизни величайшей ценностью. 

Ю. Семендер, стихотворение «Хĕрĕх пĕрремĕшсем» («Сорок 

первые»). 

Литература других народов. 
Переводы произведений русской классической литературы на 

чувашский язык. Общее и национально-особенное в литературе. 

Традиции и новаторство чувашских писателей в переводах 

произведений с других языков. 

Из русской литературы: К. Ушинский, сказка «Кĕтме пĕл» 

(«Умей ждать») (перевод О. Печникова). Н. Сладков, рассказы 

«Вăрман çывăрать» («Лес спит»), «Ахрăм» («Эхо») (перевод 

В. Игнатьева). Из татарской литературы: М. Джалиль, 

стихотворение «Урасăр» («Без ног») (перевод В. Митты). 

Содержание обучения в 8 классе. 

Фольклор (устное народное творчество). 
Народные песни: «Алран кайми аки-сухи» («Из рук не 

выпускаемые плуг-соха...»), «Уй варринче» («Посреди поля...»), 

«Вĕç-вĕç, куккук» («Лети-лети, кукушка»). 

Теория литературы. 
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Народная песня как выражение основ народного быта и бытия, 

духовно-нравственных ценностей, отражение духовной жизни 

народа в народной песне. 

Литературные (авторские) песни. 

Основная мысль, тематика, композиция, образность. 

Ф. Павлов «Вĕлле хурчĕ» («Пчелка») в его обработке. 

И. Тукташ «Хĕл илемĕ» («Краса зимы»), музыка А. Орлова- 

Шузьм. 

Теория литературы. 

Авторская песня. 

О родном доме, дружной семье, о передаче нравственных и 

духовных норм от старших младшим. 

Вопросы морали и этики в поведении человека. Семья как 

основа нравственных устоев. Мотив единства доброго человека и 

доброго поступка. 

И. Яковлев «Çемйĕре лайăх пăхса усрăр…» («Берегите свою 

семью…») (отрывок из «Чăваш халăхне панă халал» («Духовное 

завещание чувашскому народу»)). 

В. Давыдов-Анатри, стихотворение «Сас паракан пулмарĕ» 

(«Никто не откликнулся»). 

О славных сыновьях и дочерях чувашского народа. Народные 

герои как литературные образы. 

Произведения чувашских писателей и поэтов, образы людей, 

которые обрели славу своими делами во благо народа. Народные 

герои как литературные образы. 

П. Хузангай, стихотворение «Тезаурус лингве чувашорум» 

(«Словарь чувашского языка»). 

П. Афанасьев, поэма «Кăйкăр» («Сокол») (отрывок). 

О прошлом и будущем родного народа, культуре, традициях и 

нравственной красоте. 

Основная проблематика и стиль произведений. 

Просветительская деятельность. Воспитание уважения к старшим, 

родителям, семье. Фольклорная образность в творчестве 

писателей. Национальный колорит. 

С. Михайлов (Яндуш), «Хутла вĕренес килет» («Выучиться бы 

грамоте») (отрывок из автобиографического очерка «Хам çинчен» 

(«О себе»)). 

М. Фёдоров, поэма-легенда «Арçури» («Леший») (отрывок). 

И. Яковлев «Вĕренсе çутăлма телей тупнă чăвашсене...» 

(«Обращаюсь к тем из вас, кому выпало счастье получить 
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образование…») (отрывок из «Чăваш халăхне панă халал» 

(«Духовное завещание чувашскому народу»). 

Н. Охотников «Сĕтел хушшинче» («За столом») (отрывок из 

этнографического очерка). 

Н. Никольский, отрывки из этнографических очерков «Чăваш 

характерĕ» («Чувашский характер»), «Чăваш хĕрарăмĕ. 

(«Чувашская женщина»). 

Теория литературы. 
Очерк, этнографический очерк, автобиографический очерк, 

поэма. 

О целеустремлённых, чистых душой людях, о трудолюбии, 

чистоте и бережливости, о смысле жизни, чести, 

добросовестности, стойкости и выдержке. 

Образы детей и взрослых в разных жизненных ситуациях и в 

труде. Трудолюбие, богатство души, нравственная стойкость. 

Рядом с добром идет зло. Обличение и высмеивание человеческих 

пороков. Мораль. 

А. Калган, басня «Наян Кампур» («Лодырь Кампур»). 

А. Галкин, басня «Çӳпĕ» («Мусор»). 

Г. Волков, рассказ «Пуянлăх хакне ĕçлекен пĕлет» («Цену 

богатства знает трудящийся»). 

Произведения о дружбе и родстве с другими народами, о 

совместной жизни в согласии. 

П. Афанасьев, рассказ «Арçури» («Леший»). 
О Родине (о малой родине) и родном языке, образное и 

выразительное слово в повседневной жизни человека. 

Тема Чувашии, народа, характера, любви к малой родине, 

родной земле, к своему народу и языку. Визуальные и слуховые 

образы в произведениях. Образ родного края и образ чувашского 

языка. Мысль о великой силе языка. 

М. Сеспель, стихотворение «Чăваш чĕлхи» («Чувашский 

язык»). 

В. Митта, стихотворение «Тăван чĕлхем! Таса хĕлхем…» 

(«Родной язык!»). 

Теория литературы. 

Основы стихосложения. 

О Родине и родных, связи поколений, нравственном долге перед 

близкими. 

Образы взрослых и детей в произведении. Нравственные 

ценности семьи. 
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А. Калган, рассказ «Пан улми» («Яблоко»). 
О повышении роли (мотивации) знания, творческих начал, 

мастерства. 

Ю. Скворцов, рассказ «Палламан ача» («Незнакомый ребенок»). 

О социальных явлениях, интернациональном характере 

общественной  жизни  и  культуры,  взаимопомощи.  Значение 

доверительного и уважительного отношения друг к другу. 
Чувство гражданства, героизма, патриотизма разных народов. 

Порицание трусости и поступков, причиняющих вред обществу и 

человеку. Произведения о чувстве гордости, творчестве, подвиге и 

интернационализме. 

Н. Симунов, инсценировка «Салам кала» («Передай салам»), 

(отрывок из драмы «Сурпан тĕрри» («Узор сурбана!»). 

Теория литературы. 

Драма, инсценировка (повторение). 

Литература других народов. 

Переводы произведений русской классической литературы на 

чувашский язык. Общее и национально-особенное в литературе. 

Традиции и новаторство чувашских писателей в переводах 

произведений с других языков. 

Из татарской литературы: Г. Тукай, поэма «Шурале» (отрывок) 

(перевод Я. Ухсая). 

Из  узбекской  литературы:  Х. Алимджан,  стихотворение 

«Раççей» («Россия») (перевод П. Хузангая). 

Содержание обучения в 9 классе. 
Фольклор (устное народное творчество). 
Легенды, мифы. Легенды об Улыпах. 

Теория литературы. 

Легенды об Улыпах – устно-поэтический эпос чувашей, 

воплощение в образе богатыря особенностей национального 

характера, понятие о фантастическом, событийность, 

поучительность и назидательность в легендах, мифы. 

О славных сыновьях и дочерях чувашского народа. Народные 

герои как литературные образы. 

Т. Педерки, инсценировка «Çутталла» («К свету!») (по повести 

«Мальчик из чувашского села Кушка»). 
Г. Айги, стихотворение «Константин Иванов». 
О целеустремлённых, чистых душой людях, о трудолюбии, 

чистоте и бережливости, о смысле жизни, чести, 

добросовестности, стойкости и выдержке. 
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Образы детей и взрослых в разных жизненных ситуациях и в 

труде. Своеобразный показ добра и зла. 

И. Яковлев «Килĕшсе ĕçленĕ ĕç пысăк усăллă…» («Любую 

работу делайте с любовью…») (отрывок из «Чăваш халăхне панă 

халал» («Духовное завещание чувашскому народу»). 

М. Карягина, рассказ «Слива вăрри» («Косточка сливы»). 
О здоровом образе жизни, о физическом, умственном и 

нравственном состоянии общества. 

Своеобразный показ и высмеивание в произведениях ленивых, 

жестокосердных, жадных, хвастливых и лицемерных людей. 

Отражение человеческих взаимоотношений. 

В. Митта, стихотворение «И мĕн пуян...» («Чем будешь богат»). 

Ю. Мишши, басня «Çĕр улми аврипе Мăян» («Картофельная 

ботва и Лебеда»). 

О родном доме, дружной семье, о передаче нравственных и 

духовных норм от старших к младшим. 

Проблема добра и зла. Реальные персонажи и их семейные 

взаимоотношения, показанные реалистично или в символической 

форме. 

А. Николаев, рассказ «Юрик асламăшĕ» («Бабушка Юры»). 
Об эстетическом воспитании, об истоках красоты, её формах в 

живой природе, повседневной жизни. 

Повышение уровня культуры, наблюдательности, привитие 

любви к театру. Правда жизни и красота души, природы. 

Ф. Павлов, этнографическая статья «Чăваш музыки» 

(«Чувашская музыка»). 

С. Шавлы, юмористическое стихотворение «Вĕçкĕн Ваççа» 

(«Хвастун Василий»). 

Г. Айги, стихотворение «Çын тата сцена» («Артист и сцена»). 

Теория литературы. 

Этнографическая статья, ритм и рифма (повторение), 

комическое, юмор. 

О профессиях. Образы людей, которые завоевали доброе имя и 

заслужили почёт. 

Сострадание и жестокость, справедливость и честь. 

Трудолюбие, лень и нравственные качества человека. Место и 

роль труда в обществе. 

В. Давыдов-Анатри, рассказ «Кĕтмен инкек» («Неожиданная 

беда»). 

В. Тургай, стихотворение «Ниме» («Помочи»). 
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О Родине (о малой родине) и родном языке, образное и 

выразительное слово в повседневной жизни человека. 

Тема любви к малой родине, родной земле, к своему народу и 

языку. Визуальные и слуховые образы в произведениях. Образ 

родного чувашского языка в произведениях. Мысль о великой 

силе языка. 

Я. Ухсай, стихотворение «Чăваш чĕлхи» («Чувашский язык»). 

Г. Ефимов, стихотворения в прозе «Сăнарлă чĕлхемĕр – тăван 

чĕлхе» («Родной язык – образный язык»). 

Ю. Мишши, рассказ «Атте-анне çĕрĕ» («Земля предков»). 
О прошлом и будущем родного народа, культуре, традициях и 

нравственной красоте. 

Обычаи и традиции чувашского народа. Фольклорная 

образность в творчестве писателей и исследователей. 

Национальный колорит. 

С. Михайлов (Яндуш), легенда «Сарри паттăр» («Сарри 

батыр»). 

К. Иванов «Çимĕк каçĕ» («Вечер перед Семиком») (отрывок из 

поэмы «Нарспи»). 

В. Каховский, этно-исторический очерк «Камсем-ха вĕсем – 

чăвашсем?» («Кто такие чуваши?») (отрывок). 

А. Алга, легенда «Шыварманĕ» («Водяная мельница») 

(отрывок). 

О согласии ума и сердца. О красоте души и внутреннего мира 

героя. Вечная борьба добра и зла. 

Раскрытие души и внутреннего мира подростка. 

М. Трубина, повесть «Ача чухнехи» («Детство») (отрывок). 

Теория литературы. 

Повесть. 

Литература других народов. 
Переводы произведений русской классической литературы на 

чувашский язык. Общее и национально-особенное в литературе. 

Традиции и новаторство чувашских писателей в переводах 

произведений с других языков. 

Из русской литературы: И. Бунин, рассказ «Çăпата» («Лапти») 

(перевод Э. Юмарт). 

Из татарской литературы: Г. Тукай, стихотворение «Кама 

ĕненмелле?» («Кому верить?») (перевод В. Тургая). 
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Из узбекской литературы: М. Салих, стихотворение «Енчен те 

йывăç та поэт пулса тăрсан...» («Если даже дерево станет 

поэтом...») (перевод Б. Чиндыкова). 

Планируемые результаты освоения программы по родной 

(чувашская) литературе на уровне основного общего 

образования. 

В результате изучения родной (чувашской) литературы на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием 

примеров из родной (чувашская) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

использованием примеров из литературы; активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного (чувашского) языка и родной 

(чувашской) литературы, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края в контексте изучения произведений 

чувашской литературы, а также литературы других народов; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, 

к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 
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уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в чувашской литературе; 

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

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков 

персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

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

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта, ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

опираясь на примеры из литературных произведений, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием, 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев; 

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

рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, 

родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том 

числе при изучении чувашских фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, 
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готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

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

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с использованием изученных и самостоятельно 

прочитанных литературных произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики литературного образования, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды, изучение и оценка социальных ролей 

персонажей литературных произведений; 

способность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, способность действовать в 

условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 
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умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный и читательский опыт, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации, быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения родной (чувашской) литературы на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умение совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и 

другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко- 

литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
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умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными типами текстов (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания в литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе литературной и другой информации или данных 

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать литературную и другую информацию 

различных видов и форм представления; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения, выражать себя (свою 

точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои 

возражения, в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение учебной задачи и поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в 

художественной литературе; 
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ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом литературном 

объекте; 

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

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии 

в литературном образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 
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проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, 

групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы на уроках родной (чувашская) литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке родной 

(чувашской) литературы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия на 

литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Предметные результаты изучения родной (чувашской) 
литературы. К концу обучения в 5 классе обучающийся 
научится: 

определять с помощью пословицы жизненную или 

вымышленную ситуацию; 

рассуждать о героях и проблематике изученных произведений, 

обосновывать свои суждения с использованием текста; 

оценивать систему персонажей произведения; 
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различать основные жанры фольклора и художественной 

литературы (пословица, поговорка, сказка, притча, рассказ, гимн), 

отличать прозаические тексты от поэтических; 

составлять тезисный план художественного произведения (или 

фрагмента); 

различать позицию героя и голос автора; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги; 

выбирать произведения устного народного творчества для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, 

обосновывая свой выбор; 

устанавливать связи между фольклорными произведениями на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); 

писать сочинение (в том числе по иллюстрации) и (или) 

придумывать сюжетные линии; 

владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет, 

выявлять особенности композиции, основной конфликт; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своём 

уровне); 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в виде работы 

исследовательского характера, реферата, проекта; 

ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

загадывать загадки и обосновывать свои суждения; 

характеризовать героя произведения, создавать его словесный 

портрет на основе авторского описания и художественных 

деталей, оценивать его поступки; 
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использовать освоенные теоретико-литературные понятия в 

процессе обсуждения произведения, различать основные жанры и 

формы фольклора и художественной литературы (пословица, 

поговорка, загадка, басня, стихотворение); 

формулировать вопросы, связанные с содержанием и формой 

произведения; 

давать развёрнутый ответ на вопрос, связанный со знанием и 

пониманием литературного произведения; 

составлять простой план художественного произведения (или 

фрагмента), в том числе цитатный; 

находить информацию об авторе и произведении в справочной, 

энциклопедической литературе; 

сочинять загадки и (или) придумывать сюжетные линии; 

писать отзыв на прочитанное произведение. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 
пересказывать сказки, выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов и используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы; 

выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки; 

характеризовать роль героя произведения в сюжете, его 

внешний облик и внутренние качества, поступки и отношения с 

другими персонажами; 

определять характер конфликта в произведении; 
передавать свои впечатления от лирического произведения, 

определять выраженное в нём настроение; 

использовать освоенные теоретико-литературные понятия в 

процессе обсуждения произведения (литературный герой, 

лирический герой, речевая характеристика), различать основные 

жанры фольклора и художественной литературы (народная сказка, 

литературная сказка, зарисовка); 

сопоставлять персонажей разных произведений по сходству или 

контрасту; 

участвовать в беседе о прочитанном, строить развернутое 

устное монологическое высказывание, отражающее знание и 

понимание литературного произведения; 

составлять сложный план художественного произведения (или 

фрагмента); 

пересказывать художественный текст по плану; 
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рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, 

обосновывая свой выбор; 

анализировать произведения (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа), давать 

собственную интерпретацию и оценку произведениям. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

выявлять и формулировать тематику, проблематику и идейное 

содержание прочитанных произведений; 
характеризовать особенности построения сюжета, определять 

стадии развития действия в драматическом произведении, 

выявлять особенности композиции драматического произведения; 

сопоставлять эпизоды эпического произведения (рассказа, 

повести, очерка); 
соотносить содержание и проблематику художественных 

произведений со временем их написания и отображённой в них 

эпохой, привлекая необходимые знания по истории; 

находить в произведении изобразительно-выразительные 

средства языка (в том числе метафору, олицетворение), объяснять 

их роль в создании поэтического образа; 

пересказывать художественный текст (подробно и сжато); 

определять  стадии  развития  действия  в  эпическом 

произведении (экспозиция, завязка, кульминация, развязка); 

характеризовать образ лирического героя; 

давать оценку литературным произведениям с точки зрения их 

духовно-нравственной, культурной ценности; 

осуществлять поиск в справочной литературе и сети Интернет 

информации (например, критических отзывов о литературном 

произведении, сведений об истории создания произведения), 

осуществлять критический анализ и отбор полученной 

информации; 

сравнивать народные песни, определять их тематические и 

жанровые особенности; 

анализировать произведения в соответствии с жанрово-родовой 

природой художественного текста; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

писать доклад, эссе на заданные темы. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
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пересказывать легенды, выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для легенд художественные приёмы; 

характеризовать образ лирического героя, выявляя его черты, 

характерные для творчества конкретного поэта; 

использовать освоенные теоретико-литературные понятия в 

процессе обсуждения произведения (эпитет, олицетворение, 

сравнение, прототип, сюжет, литературный образ); 

различать основные жанры фольклора и художественной 

литературы (народные песни, авторские песни, очерк, духовное 

завещание, повесть, драма, комедия, трагедия); 

выразительно читать вслух произведения и их фрагменты с 

учётом лексико-синтаксических особенностей текста, его смысла, 

соблюдать правильную интонацию, выразительно читать наизусть 

(передавать эмоциональное содержание произведения, точно 

воспроизводить стихотворный ритм) не менее 3 поэтических 

произведений (ранее не выученных наизусть); 

систематизировать результаты изучения литературных 

произведений после работы в классе и после самостоятельного 

чтения; 

выполнять коллективные и индивидуальные проекты и 

исследования, собирать и обрабатывать (анализировать и 

систематизировать) информацию, необходимую для написания 

учебной исследовательской работы и (или) создания проекта на 

заданную или самостоятельно выбранную тему; 

использовать словари и справочники, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в сети Интернет для 

выполнения учебной задачи, использовать ИКТ; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения одного или разных авторов, сравнивать образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

литературных произведений, темы и проблемы, жанры, стили, 

приёмы, эпизоды, детали текста (с выявлением общего и 

различного и обобщением своих наблюдений); 

сопоставлять произведения (или фрагменты) родной 

литературы с произведениями других народов и выявлять их 

сходство и национальное своеобразие, аргументированно 

оценивать их, участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и аргументировать её, 

используя жизненный и читательский опыт. 
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2.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных 

действий (далее - УУД) у обучающихся обеспечивает: 

развитие способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; формирование внутренней позиции 

личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

у обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных 

действий, формирования компетенций в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах 

организации учебноисследовательской и проектной деятельности, 

в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ; 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющиеся результатами освоения 

обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате 
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изучения учебных предметов, учебных курсов, модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность 

обучающихся использовать на практике УУД, составляющие 

умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, 

кодирования и декодирования информации, логическими 

операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 

учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (универсальные регулятивные 

действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

2.2.2.1 Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных 

предметов 

Содержание основного общего образования определяется 

программой основного общего образования. Предметное учебное 

содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие 

программы отражают определенные во ФГОС ООО 

универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе 
«Планируемые результаты освоения учебного предмета на 
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уровне основного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным 
разделам и темам учебного содержания; 

 в виде деятельности учащихся, отражающегося в 

тематическом планировании. 

 

2.2.2.2.Описание реализации требований формирования 

УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые 
единицы, а также тексты различных функциональных 
разновидностей языка, функционально-смысловых типов 
речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки 

классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа. 
 Выявлять и комментировать закономерности при изучении 

языковых процессов; формулировать выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
при работе с разными единицами языка, разными типами 

текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 
оптимальный вариант с учётом самостоятельно 
выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии 
определения закономерностей и противоречий в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 
текстом. 
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 Выявлять дефицит литературной и другой информации, 
данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 
литературных явлений и процессов, формулировать 
гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Самостоятельно определять и формулировать цели 

лингвистических мини-исследований, формулировать и 
использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу 
предстоящего исследования (исследовательского проекта) 
языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 
аргументировать свою позицию, мнение. 

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

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения за языковым 

материалом и языковыми явлениями, лингвистического 

мини-исследования, представлять результаты исследования 

в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования 
особенностей литературного объекта изучения, причинно- 
следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования 
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проектной деятельности на уроке или во внеурочной 

деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 

научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости 

от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

или прослушанный текст с точки зрения использованных в 

нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для 

решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание 

(по названию, ключевым словам, по первому и последнему 

абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения 

текста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую 
или опровергающую позицию автора текста и собственную 
точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 
других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму 
представления литературной и другой информации (текст, 
презентация, таблица, схема) в зависимости от 
коммуникативной установки. 



167  

 Оценивать надежность литературной и другой информации 
по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно 
запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, 

формулировать в устной и письменной форме суждения на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в 

диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата 
деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять 

коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их 

в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого 
поведения в актуальных сферах речевого общения, 
соблюдать нормы современного русского литературного 
языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться 
внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового 
анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 
исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 
выступления с учетом цели презентации и особенностей 
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аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного 

материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых 

явлений иностранного языка; применять изученные 
правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами 

выражения мысли средствами родного и иностранного 
языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые 
единицы и языковые явления иностранного языка, разные 
типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами 
предложения, структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных 
текстов (таблицы, диаграммы), в собственных устных и 

письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола- 
связки в иностранном языке); обосновывать, 
аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и 
языковых явлений (например, с помощью 
словообразовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, 
буквы, слова, речевые клише, грамматические явления, 
тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу 
высказывания и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, 
систематизировать информацию, представленную в разных 
формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей 
различные стратегии чтения и аудирования для получения 
информации (с пониманием основного содержания, с 
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пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий 

по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 
информационной переработки (смыслового и структурного 
анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста 
(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его 

содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде 
ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из 

иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, в различных информационных 

источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в 
контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 
 Воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, 
выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом 
коммуникативной задачи и вида текста, используя разные 
стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием, с нахождением интересующей 
информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в 
учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику 

решения коммуникативной задачи (например, в виде плана 
высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты 
выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая 



170  

формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 
 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение 

учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 
деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять 
свою роль, распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера 
(например, поощряя его продолжать поиск совместного 
решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших 
трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; 
анализировать и оценивать собственную работу: меру 
собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 
ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выявлять качества, свойства, характеристики 

математических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, 

величины, выражения, формулы, графики, геометрические 
фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, 
распознавать зависимости между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 
 Формулировать и использовать определения понятий, 

теоремы; выводить следствия, строить отрицания, 
формулировать обратные теоремы. 

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 
 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от 

общего к частному и от частного к общему. 

 Использовать  кванторы  «все»,  «всякий»,  «любой», 
«некоторый», «существует»; приводить пример и 

контрпример. 



171  

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
 Выражать отношения, зависимости, правила, 

закономерности с помощью формул. 
 Моделировать отношения между объектами, использовать 

символьные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки 

утверждений, прямые и от противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при 
поиске и отборе информации или данных из источников с 
учетом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Формулировать вопросы исследовательского характера о 

свойствах математических объектов, влиянии на свойства 
отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, 
аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, 
выводы, закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, 

исследований, используя математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно. 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного 
представления информации, графические способы 
представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму 
и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, 

данных, необходимых для решения учебной или 
практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 
устанавливать противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять 
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их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику 
решения задачи, доказательства, исследования, подкрепляя 
пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом 
виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, 

основами информационной безопасности, определяющими 

правила общественного поведения, формы социальной 

жизни в группах и сообществах, существующих в 

виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, в том числе при создании информационного 
продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности 
по сбору, обработке, передаче, формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или 
информационным продуктом, достигая качественного 
результата по своему направлению и координируя свои 
действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий 
информационный продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

 Удерживать цель деятельности. 
 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших 
трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 
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ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, 

например: 

 почему останавливается движущееся по горизонтальной 
поверхности тело; 

 почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем 
в темной. 

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде 
рисунков или схем), например: падение предмета; 
отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих 
химических свойств изученных классов/групп веществ, к 
которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции 
систематических групп растений на примере сопоставления 
биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании 
холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
 Планирование и осуществление на практике химических 

экспериментов, проведение наблюдений, получение 

выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной 

кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный 

использованию звука (или ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
 Использование при выполнении учебных заданий и в 

процессе исследовательской деятельности научно- 
популярную литературу химического содержания, 
справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и 
вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных 
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сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников дискуссии, при выявлении различий и сходства 

позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 

проблеме. 
 Выражать свою точку зрения на решение естественно- 

научной задачи в устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного 
естественно-научного исследования или проекта, 
физического или химического опыта, биологического 
наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по 

решению естественно-научной проблемы, организация 

действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды 
при решении задачи, выполнении естественно-научного 
исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной 
проблемы по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 
 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, 

требующих для решения проявлений естественно-научной 
грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений 

в ситуациях, требующих естественно-научной грамотности 

и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 
 Самостоятельное составление алгоритмов решения 

естественно-научной задачи или плана естественно- 
научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при 
решении естественно-научной задачи, и при выдвижении 
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плана изменения ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) 
результатов деятельности по решению естественно-научной 

задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно- 
научной проблемы поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе 
спора или дискуссии по естественно-научной проблеме, 
интерпретации результатов естественно-научного 
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и 

логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать 

исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
 Выявлять и характеризовать существенные признаки 

исторических явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое 

устройство государств, социально-экономические 

отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в 

динамике («было — стало») по заданным или 

самостоятельно определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного 
исторического знания (эпоха, цивилизация, исторический 
источник, исторический факт, историзм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и 
процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану 
учебный исследовательский проект по истории (например, 
по истории своего края, города, села), привлекая материалы 
музеев, библиотек, средств массовой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже 

имеющимися данными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять 
составлять схему, таблицу) виды деятельности человека: 
виды юридической ответственности по отраслям права, 
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механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических 

организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и 
референдум), проступок и преступление, дееспособность 

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в 
конфликтной ситуации, находить конструктивное разрешение 
конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную 
информацию о достижениях России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую 
деятельность на основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного 
представления результатов своей деятельности в сфере 
духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями 
аудитории и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами 
человека и гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений. 
 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по 

внешнему облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 
 Формулировать оценочные суждения о последствиях 

изменений компонентов природы в результате деятельности 
человека с использованием разных источников 
географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной 
географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного 
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давления, скорости и направления ветра с использованием 

аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые 
необходим для прогнозирования изменения численности 

населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и 
наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 
графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану 
небольшое исследование роли традиций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные 
с использованием различных способов повышения 

эффективности производства. 

Работа с информацией 
 Проводить поиск необходимой исторической информации 

в учебной и научной литературе, аутентичных источниках 
(материальных, письменных, визуальных), публицистике 
и др. в соответствии с предложенной познавательной 
задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую 

информацию, применяя приемы критики источника, 
высказывать суждение о его информационных 
особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 
определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической 
информации, выявлять их сходство и различия, в том числе, 
связанные со степенью информированности и позицией 
авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов 
самостоятельной работы с исторической информацией 
(сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в 
учебной и научной литературе, аутентичных источниках 
(материальных, письменных, визуальных), публицистике 
и др. в соответствии с предложенной познавательной 
задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую 
информацию, применяя приемы критики источника, 
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высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той 

или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося 
из разных адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую 
информацию об отклоняющемся поведении, его причинах и 
негативных последствиях из адаптированных источников 
(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и 
обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного 

образования в современном обществе в разных источниках 

информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 
 Определять характер отношений между людьми в 

различных исторических и современных ситуациях, 
событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, 
сотрудничества людей в разных сферах в различные 
исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и 
аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной 
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работы по истории, проявляя способность к диалогу с 

аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей 
с точки зрения их соответствия правовым и нравственным 
нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных 
конфликтов, моделировать варианты выхода из 

конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
 Осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного 
географического проекта с исходной задачей и оценивать 
вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при 
выполнении учебного проекта о повышении уровня 
Мирового океана в связи с глобальными изменениями 
климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, 

сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного 
географического проекта с исходной задачей и вклад 
каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной 

деятельности людей в истории — на уровне отдельно взятых 

личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и др.) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ и революций и т. д.). 
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 Определять способ решения поисковых, исследовательских, 

творческих задач по истории (включая использование на 

разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 
 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к 

результатам своей учебной деятельности, соотнося их с 

исторической информацией, содержащейся в учебной и 
исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения 
географических задач и выбирать способ их решения с 
учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных 

учебных действий (УУД) в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех 

видах образовательных организаций при получении основного 

общего образования на основе программы формирования УУД, 

разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование 

у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на 

формирование и развитие у школьников научного способа 

мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 

проявлению самостоятельности и творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

являются важнейшими показателями уровня сформированности у 
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школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных 

компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 

универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность включения всех 

обучающихся в УИПД. 

С учетом  вероятности возникновения особых условий 

организации образовательного процесса (сложные погодные 

условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской 

деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — 

УИД) состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися 

познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию 

его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска 

ответов на проблемные вопросы, предполагающие не 

использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно- 

исследовательскими умениями (умения формулировать 

гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, 

опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать 

выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы 

с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 
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Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд 

этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 
 планирование/проектирование исследовательских работ 

(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор 
необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным 
поэтапным контролем и коррекцией результатов работ, 

проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов 
учебно-исследовательской деятельности в виде конечного 
продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое 

исследование может быть включена прикладная 

составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках 

урочной деятельности связана с тем, что учебное время, которое 

может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию двух 

основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных 

на решение задач связанных с освоением содержания одного 

учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
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учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности 

обучающихся могут быть следующие: 

 урок-исследование; 
 урок с использованием интерактивной беседы в 

исследовательском ключе; 
 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы 

исследовательской деятельности (планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение 

развернутого полноценного исследования на уроке наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих 
деятельность учащихся в проблемной ситуации, 

поставленной перед ними учителем в рамках следующих 
теоретических вопросов: 

 Как (в каком направлении)... в какой степени… 
изменилось... ? 

 Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 
 Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была 

роль... ? 

 Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… 
значение... ? 

 Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 
 мини-исследований, организуемых педагогом в течение 

одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих 
обучающихся на поиск ответов на один или несколько 
проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных 

исследований являются: 

 доклад, реферат; 
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам 

исследований по различным предметным областям. 

Особенности  организации  учебной  исследовательской 
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деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности связана с тем, что в данном случае имеется 

достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во 

внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

 социально-гуманитарное; 
 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 
Основными формами организации УИД во внеурочное время 

являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 
 исследовательская практика, образовательные экспедиции, 

походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование следующих форм предъявления 

результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, 
реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам 
исследований, проводимых в рамках исследовательских 
экспедиций, обработки архивов, исследований по 
различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной 

исследовательской деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться 

на то, что основными критериями учебного проекта является то, 

насколько практичен полученный результат, то есть насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, 

программный продукт, инженерная конструкция и другие) 

помогает решить заявленную проблему. 
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Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в 

виде реального «продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и 

результата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта 

оценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения 

задачи; убедительность рассуждений; последовательность в 

аргументации; логичность и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта 

(использование рисунков, схем, графиков, моделей и других 

средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, 

оформление работы, грамотность изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на 

поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать 

собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Организационный раздел. 

Формы взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы 
формирования УУД. 

C целью разработки и реализации программы 

формирования УУД в образовательной организации может быть 

создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей- 

предметников, направленной на формирование УУД на основе 

ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение 

образовательной предметности, которая может быть положена в 

основу работы по развитию УУД; 
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определение способов межпредметной интеграции, 

обеспечивающей достижение данных результатов 

(междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения 

деятельности обучающихся по овладению УУД; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) 

урока, имеющего два целевых фокуса (предметный и 

метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач 

на применение УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга 

успешности освоения и применения обучающимися УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими на уровне начального общего образования, в целях 

реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций 

с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с 

развитием УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение систематических консультаций 

с учителями-предметниками по проблемам, связанным с 

развитием УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с 

учителями-предметниками и педагогами-психологами по анализу 

и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с 

родителями (законными представителями) по проблемам развития 

УУД у обучающихся; 

организация отражения аналитических материалов о 

результатах работы по формированию УУД у обучающихся на 

сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько 

этапов  с  соблюдением  необходимых  процедур  контроля, 
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коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной 

организации может провести следующие аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в данной 

образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы формирования УУД; 

определять состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты обучающихся по линии 

развития УУД на предыдущем уровне; 

анализировать и обсуждать опыт применения успешных 

практик, в том числе с использованием информационных ресурсов 

образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по 

разработке общей стратегии развития УУД, организации и 

механизма реализации задач программы, могут быть описаны 

специальные требования к условиям реализации программы 

развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение 

хода реализации программы на методических семинарах 

(возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных 

результатов с рабочими программами по учебным предметам на 

регулярной основе проводятся методические советы для 

определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования УУД, аккумулируется потенциал разных 

специалистов-предметников. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной 

организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности 

и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
Целевой раздел 

2.3.1. Цель и задачи воспитания 

Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций дошкольного, начального 

основного общего образования и среднего профессионального 

образования. 

Программа воспитания: 
предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления образовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 
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предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной 

организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности 

и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной 

организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 
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Задачи воспитания обучающихся в образовательной 

организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно- 

нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность  ценностей  самостоятельности  и 

инициативы; 
готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной 

организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического,  антропологического,  культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно- 

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО 

и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на 
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их основе, в том числе в части: 
Гражданского воспитания, способствующего 

формированию российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения 

к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании 

любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе 

духовнонравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего 

формированию эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на 

формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании 

уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего 

формированию экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды. 
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Ценности научного познания, ориентированного на 

воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы 

и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения 

обучающимися ООП ООО установлены ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с 

инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе 

российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам 

России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод 

при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую 

принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории 

и культуры своего края, своего народа, других народов России; 
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знающий и уважающий достижения нашей Родины — 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и 

трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру 

своего народа, ориентированный на духовные ценности и 

нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности 

личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры своего 

народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, народных традиций и народного творчества в 

искусстве; 

проявляющий эмоционально-чувственную 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей; 
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сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и 

соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состояние (своё и других людей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других 

людей; 
проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе; 

участвующий в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 
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выражающий готовность к осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер 

экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих 

вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом индивидуальных интересов, 

способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о 

природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Содержательный раздел 

2.3.2.Анализ воспитательного процесса в школе 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 
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обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося 

при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в школе психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются 

следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы 

являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических   работников  и  обучающихся является 

коллективная  разработка, коллективное  планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

педагогические работники школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся 
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защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Программа направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально- 

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. Организация процесса воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: 

образовательной организации; 

семьи; 

учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта (Центр детского творчества Чебоксарского района, Детско- 

юношеская спортивная школа Чебоксарского района, Дом 

молодежи д.Чиршкасы, Дом культуры п.Кугеси, музей Бичурина 

п.Кугеси, краеведческий музей с.Ишаки, дома ветеранов и др.); 

традиционных религиозных организаций (епархия 

Чебоксарского района); 

детского общественного объединения «Радуга». 

Уклад образовательной организации задает порядок жизни и 

аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной 

организации удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 

которых лежат российские базовые ценности, определяет условия 

и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. Ведущая, ценностно и 

содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу школы. 

Образовательная организация принимает участие в 

муниципальных, региональных и всероссийских проектах в 

системе воспитательной деятельности, уделяет большое внимание 

гражданскому и патриотическом у воспитанию. Проведение 

открытых военно-спортивных мероприятий, посвященных 

выпускнику-герою Пучкову Л.В., первому директору школы 

Алангову В.Г., известным спортсменам и защтиникам Отечества 
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муниципального округа стало традицией, формирующей качества 

настоящего гражданина страны. Приоритетным направлением 

воспитания является волонтерство, взаимодействие обучающихся 

разных возрастов, социального окружения образовательной 

организации. 

В образовательной организации преобладает атмосфера 

одной большой семьи, где все проблемы обсуждаются вместе, 

успехи поощряются и разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках ряда направлений воспитательной 

работы образовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Основные дела — это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в образовательной организации, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Основные дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в образовательной 

организации. Введение основных дел в жизнь образовательной 

организации помогает преодолеть характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты — ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего образовательную организацию социума («Чистая 
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улица», «Чистый пруд», «Волонтерство» и др.; 

 открытые дискуссионные площадки — регулярно 

организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других образовательных 

организаций, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни образовательной организации, района, республики, страны 

(научно-практические конференции в День российской науки»); 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих (кустовые 

соревнования памяти Л.В.Пучкова, В.Г.Алангова); 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям («Бессмертный 
полк», «Георгиевская лента», «Сад памяти», флешмобы и др.). 

На уровне образовательной организации: 

 разновозрастные сборы — ежегодные многодневные 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско- 

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости; 

 общешкольные праздники — ежегодно проводимые 

творческие  (театрализованные,  музыкальные,  литературные 

и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы образовательной организации; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом обучающихся на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в образовательной организации и развивающие школьную 

идентичность обучающихся; 

 театрализованные выступления педагогических 
работников, родителей (законных представителей) и 
обучающихся  с  элементами  доброго  юмора,  пародий, 
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импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогических 

работников. Они создают в образовательной организации 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

образовательной организации; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни 

образовательной организации, защиту чести образовательной 

организации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие образовательной организации. 

Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы, ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа 
обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов. 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

ключевые дела образовательной организации в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при 
необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося 
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через частные беседы с ним, включение его в совместную работу 

с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу 

с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями- 

предметниками в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 
обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного 

развития обучающегося, совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие, с одной 

стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой — установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как времени плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование; однодневные и многодневные походы 

и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные огоньки и вечера, 
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дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, 
помогающих им освоить нормы и правила общения, которым они 
должны следовать в образовательной организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через наблюдение за их поведением в 

повседневной жизни, специально создаваемых педагогических 

ситуациях, играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями (законными представителями) 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

с ним, его родителями (законными представителями), с другими 

обучающимися класса; включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, предупреждение и разрешение 
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конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во 
внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам 
возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в 
родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных 
представителей) о школьных успехах и проблемах обучающихся, 
о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) 
обучающихся в регулировании отношений между ними, 
администрацией образовательной организации и учителями- 
предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 
образовательной организации. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для 

них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально 
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значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. 

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
 создание в детских объединениях традиций, задающих их 

членам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установку на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских 
инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

курсы, занятия патриотической, гражданско- 

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно- 

нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, 

исследовательской, просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной 

направленности; курсы, занятия в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной 

деятельности; 

 побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке 
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общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией — 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 
 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
им социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной 

организации помогает педагогическим работникам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а обучающимся предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 

к взрослой жизни. Детское самоуправление в образовательной 

организации осуществляется следующим образом. 

На уровне образовательной организации: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность Совета командиров, объединяющего 
командиров классов для облегчения распространения значимой 
для обучающихся информации и получения обратной связи от 
классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно 
значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой старшим вожатым группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в образовательной 
организации. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям обучающихся класса лидеров (например, старост, 

дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 
 через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса (например: 
штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 
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обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни 

детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, 
организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя 
соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т. п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское 

общественное объединение — это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих 

обучающимся возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей образовательной организации, обществу в целом; 

развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 

просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 
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территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к образовательной организации 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 клубные встречи — формальные и неформальные встречи 
членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в 
образовательной организации и микрорайоне, совместного пения, 
празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в 
каникулярное время на базе пришкольного лагеря; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, 
реализующие идею популяризации деятельности детского 
общественного объединения, привлечения в него новых 
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. 

п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его 

традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра объединения, проведения 

традиционных огоньков — формы коллективного анализа 

проводимых объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе 
организуемые совместно с социальными партнерами 
образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 



209  

образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями) обучающихся: в музей, 

в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

фотографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) обучающихся в другие города или 

села для углубленного изучения биографий проживавших там 

российских поэтов и писателей, произошедших исторических 

событий, имеющихся природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые 

школьным поисковым отрядом к местам боев Великой 
Отечественной войны для поиска и захоронения останков 
погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с 

организациями, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным 

привлечением обучающихся к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок 

и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди обучающихся основных видов 

работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня — 

у вечернего походного костра и всего похода — по возвращению 

домой); 

 турслет с участием команд, сформированных из 

педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 
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комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на 

организацию активного отдыха обучающихся, обучение навыкам 

выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может 

включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и 

обучающихся по направлению «Профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 

деятельности педагогического работника и обучающегося — 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющую 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, 
направленных на подготовку обучающегося к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, способах выбора профессий, 

достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия района, дающие обучающимся 
начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, тематических профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональных образовательных организациях и 
организациях высшего образования; 

 организацию на базе пришкольного детского лагеря 
отдыха профориентационных смен, в работе которых принимают 
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участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы 

в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 

навыки; 

 совместное с педагогическими работниками изучение 

интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных 
проектов, созданных в Интернете: просмотр лекций, решение 
учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков; 

индивидуальное консультирование психологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках 
различных курсов, включенных в обязательную часть 

образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, 
дополнительного образования. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых 

обучающимися и педагогическими работниками средств 

распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого 

является освещение (через школьную газету, школьую веб- 

страницу) наиболее интересных моментов жизни образовательной 

организации, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 
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 школьная газета для обучающихся, на страницах которой 

ими размещаются материалы, которые могут быть интересны 

обучающимся; организация конкурсов рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проведение круглых столов с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр — созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

 школьная интернет-группа — разновозрастное 

сообщество обучающихся и педагогических работников, 

поддерживающее интернет-сайт образовательной организации и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей образовательной организации и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для 

образовательной организации вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются 

ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, 

документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 
 участие обучающихся в региональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды может предусматривать совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при 

входе в образовательную организацию государственной 

символикой  Российской  Федерации, субъекта  Российской 
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Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных 

образований (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной 

организации звукового пространства позитивной духовно- 

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе "мест гражданского почитания" (в том 

числе, если образовательная организация носит имя выдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и 

других) в помещениях образовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление "мест новостей", стендов в 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного 

содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и другое; 
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 разработку и популяризацию символики образовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных 

областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех 

помещений в образовательной организации, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование 

игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке 

стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов 

вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и других), акцентирующих внимание обучающихся 

на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном  вопросе.  Работа  с  родителями  (законными 
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представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 общешкольный Совет родителей и Управляющий совет 

образовательной организации, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 
 семейные клубы, предоставляющие родителям, 

педагогическим работникам и обучающимся площадку для 
совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей (законных 

представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные 

представители) могут посещать школьные уроки и внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно- 
воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители (законные 

представители) могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания обучающихся; 
 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 

которых обсуждаются интересующие родителей (законных 
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых конфликтных ситуаций; 
 участие родителей (законных представителей) в 

педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) 
в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
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мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогических работников и родителей 

(законных представителей). 

Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в образовательной организации 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по 

созданию в образовательной организации эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и 

с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

других); 

 разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и 

с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности 

социальных и природных рисков в образовательной организации 

и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 
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другие); 
 организацию превентивной работы с обучающимися со 

сценариями социально одобряемого поведения, по развитию 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством 

организации деятельности, альтернативной девиантному 

поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и других); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ 

и другие). 

Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального 

партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том 

числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и другие); 

 участие представителей организаций-партнеров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных 

уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций- 

партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни  образовательной   организации,   муниципального 



218  

образования, региона, страны; 
 реализация социальных проектов, совместно 

разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями- 

партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Организационный раздел 

2.3.4. Кадровое и нормативно-методическое 

обеспечение 

Реализация программы воспитания обеспечивается всеми 

педагогическими работниками образовательной организации. 

Организацию и планирование воспитательной деятельности 

осуществляют заместитель директора по учебно-воспиательной 

работе и советник директора по воспитательной работе, старший 

вожатый курирует самоуправление и детское общественное 

объединение обучающихся. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся осуществляется классными 

руководителями и социальным педагогом. Организация 

укомплектована кадрами на 100% согласно штатному 

расписанию. 

Образовательная организация вправе применять сетевые 

формы реализации Программы или отдельных ее компонентов, в 

связи с чем может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям. 

В целях эффективной реализации Программы созданы 

условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не 

реже одного раза в три года за счет средств регионального 

бюджета. 

Внесены изменения в должностные инструкции 

педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, составлены договоры по сотрудничеству с 

социальными партнерами и локальные акты по нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности. 
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2.3.5. Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, - создаются 

особые условия, которые отражаются в адаптированной 

образовательной программе. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного 

взаимодействия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к 

обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться 

на: 

формирование личности ребенка с особыми 

образовательными потребностями с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех 

видов деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 
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2.3.6. Система поощрения социальной успешности и 

проявления активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся в школе строится на 

следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения 

в присутствии значительного числа школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения 

укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и 

существующей в сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды 

ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного 

поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и 

типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются 

рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в 

чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации 

поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 
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(накоплению)  артефактов,  символизирующих  достижения 
«хозяина» портфолио. Портфолио может включать артефакты 

признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.), артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д. 

В школе организуется ежегодный конкурс «Ученик года» 

для обучающихся 5-9 классов, в рамках которого проводятся 

состязательные мероприятия, а также учитываются учебные, 

творческие, спортивные достижения обучающихся. Результаты 

подводятся в конце учебного года, а поощрение учащихся 

проводится на общешкольной торжественной линейке, на которой 

присутствуют коллектив школы, родители, представители 

общественности. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. 

 

2.3.7. Основные направления самоанализа 

воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровне основного 

общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в образовательной 

организации, являются: 
 принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
уважительное  отношение  как  к  воспитанникам,  так  и  к 
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педагогическим работникам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон 

воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных — таких, как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов 

на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это 

результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в 

образовательной организации воспитательного процесса могут 

быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

каждого класса. 

Анализ осуществляется классными руководителями 

совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
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личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в образовательной 

организации совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в образовательной организации интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по учебно- 

воспитательной работе, классными руководителями, активом 

обучающихся и родителями (законными представителями), 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 

организации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости — их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных 

с качеством: 

 проводимых общешкольных ключевых дел; 
 совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 организуемой в образовательной организации внеурочной 
деятельности; 

 реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 существующего в образовательной организации 
ученического самоуправления; 

 функционирующих на базе образовательной организации 
детских общественных объединений; 

 проводимых в образовательной организации экскурсий, 
экспедиций, походов; 
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 профориентационной работы образовательной организации; 

 работы школьных медиа; 
 организации предметно-эстетической среды 

образовательной организации; 

 взаимодействия образовательной организации и семей 
обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной 

организации воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе 

совместно с советником директора по воспитательной работе в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-педагогической помощи детям с трудностями в 

обучении и социализации в освоении программы основного 

общего образования, их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение. 

Программа коррекционной работы (далее –ПКР) обеспечивает: 
 выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, направленности личности, 
профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, 

личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, достижение 
обучающимися с трудностями в обучении и социализации 
предметных, метапредметных и личностных результатов. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей 

и особенностей социальной адаптации обучающихся, 

региональной специфики и особенностей образовательного 

процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных 

возможностей обучающихся и их потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения 

образования, включая обучение на дому и с применением 
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дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в освоении ими 

программы основного общего образования. Степень 

включенности специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается самостоятельно образовательной организацией. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно- 

развивающей работы с обучающимся определяются на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк) и психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает 

создание системы комплексной помощи на основе взаимодействия 

специалистов сопровождения и комплексного подхода к 

организации сопровождающей деятельности. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является 

психолого-педагогический консилиум образовательной 

организации. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в 

определении комплексной системы психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтики производных трудностей; формирования 

социальной компетентности, развития адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания 

основных направлений работы (диагностическое, коррекционно- 

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации  и оказание  обучающимся 

специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 
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 определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их 

познавательных и коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально- 

ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации с 

учетом особенностей психофизического развития 

обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и 
социального сопровождения обучающихся (в соответствии 
с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по 
социальной адаптации и профессиональной ориентации 
обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 
профиля в комплексной работе с обучающимися с 
трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и 
консультативной работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся с трудностями в обучении 
и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального 

общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, 

необходимых школьникам с трудностями в обучении и 

социализации для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных 

учебных действий, программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет 
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позицию специалиста, который призван решать проблему 

обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его 
родителям непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание 
вариативных условий для получения образования 

обучающимся, имеющими различные трудности в обучении 
и социализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает 

единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем обучающихся. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель- 

логопед, социальный педагог). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, 

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское — 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной 

работы 

Диагностическая работа включает: 
 выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации при 
освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого- 

педагогической  диагностики  психического 

(психологического) и(или) физического развития 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся 
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психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны 
ближайшего развития обучающегося с трудностями в 
обучении и социализации, выявление резервных 
возможностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 
речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально- 
коммуникативных потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития 
обучающихся, а также создания необходимых условий, 
соответствующих индивидуальным образовательным 
потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования, 
включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа 

включает: 

 реализацию комплексного индивидуально- 

ориентированного  психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного 

процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации; 

 коррекцию  и развитие  высших  психических функций, 



230  

эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативной 

сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, 
формирование адекватных форм утверждения 
самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и 
эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетенции; 
совершенствовании навыков социализации и расширении 
социального взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в 
процессе освоения ими образовательных программ, 
программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся 
нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на 
сохранение, укрепление и развитие психологического 
здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению 
периода адаптации при переходе на уровень основного 
общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к 
прохождению государственной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 
социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в 
трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, 
единых для всех участников образовательного процесса, по 
основным направлениям работы с обучающимися с 
трудностями в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приемов 
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работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционно- 

развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 
 информационную поддержку образовательной 

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

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы, 

электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн- 

консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно- 

развивающих мероприятий определяются в соответствии со 

следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 
эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию 

отклоняющегося поведения, формирование социально 

приемлемых моделей поведения в различных жизненных 

ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции 

по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, 
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развитие рефлексивной позиции личности, расширение 

адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 
коммуникативной сферы, развитие различных навыков 

коммуникации, способов конструктивного взаимодействия 
и сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон 
познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей 

речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую 
поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно- 

развивающие занятия со специалистами (учитель-логопед, 

педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально- 

ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно- 

развивающая работа может осуществляться по программам 

дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), 

опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС 

ООО, создается рабочая группа, служба комплексного 

психолого-педагогического и социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение и поддержка обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации обеспечиваются специалистами 

образовательной организаци, регламентируются локальными 

нормативными актами образовательной организации, а также ее 

уставом, реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 
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Наиболее распространенные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы 

и службы сопровождения общеобразовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся 

и их родителям (законным представителям) в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией  обучающихся  с  трудностями  в  обучении 

и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является 

внутришкольной формой организации сопровождения школьников 

с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент 

работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования может реализовываться общеобразовательным 

учреждением как совместно с другими образовательными и 

иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и 

иных организаций является одним из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы на уровне 

основного общего образования. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и 

иных организаций. 
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Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на 

обеспечение условий для освоения обучающимися основной 

программы основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации 

программы коррекционной работы в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и 

условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы 

определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей 

работы рекомендуется распределить зоны ответственности между 

учителями и разными специалистами, описать условия для их 

координации (план обследования обучающихся, их 

индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок); 

 обеспечение психолого-педагогических условий 
(коррекционно-развивающая направленность учебно- 
воспитательного процесса; 

 учет индивидуальных особенностей и особых 
образовательных, социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
 использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для 

жизни человека в обществе, на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с 

другими людьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в 
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разных видах деятельности, обогащение их социального 

опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами 

по коммуникации за счет расширения образовательного, 

социального, коммуникативного пространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение 
комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на индивидуальные образовательные потребности 
обучающихся; 

 использование специальных методов, приемов, средств 
обучения; 

 обеспечение участия всех обучающихся образовательной 

организации в проведении воспитательных, культурно- 
развлекательных, спортивнооздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы 

могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие 

программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя- 

логопеда и др. При необходимости могут быть использованы 

программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами 

основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. Коррекционно- 

развивающая работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки. 
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Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, для чего необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования школьников с 

трудностями в обучении и социализации. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно- 

методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития школьников с трудностями 

обучения и социализации на данном уровне общего 

образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную 
адаптацию и интеграцию; 
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 способствующей достижению целей основного общего 
образования, обеспечивающей его качество, доступность и 

открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего 
образования обучающимися в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно- 

развивающей работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной — личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными 

умениями с учетом индивидуальных особенностей; 

совершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, 

конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются 

совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей 

разных категорий школьников с трудностями в обучении и 

социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть учет 

собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его 

достижений). 
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Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа 

результатов диагностической работы специалистов. Оценка 

образовательных достижений освоения ПКР осуществляется 

экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 

балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная 

динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — 

отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной организации обеспечивает 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам 

и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также 

возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

предоставляет возможность обучения на государственных языках 

республик Российской Федерации и родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ 

основного общего образования реализуется через возможность 

формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, 

включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками 
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образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может 

быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, в том числе на 

углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Образовательная организация работает в режиме 5-дневной 

учебной недели. 

Продолжительность учебного года основного общего 

образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 

5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 

5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 

5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных 

неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное 

число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 
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Образовательная  организация  реализует: 

вариант 4 - для образовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается 

один из государственных языков республик Российской 

Федерации и (или) один из языков народов Российской 

Федерации, для 5-дневной учебной недели. 

 

 

 

Вариант 4 

Предметн 

ые 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

 Формы 

промежу 

точной 

аттестац 

   ии 

  V VI VI 

I 

VIII IX Всег 

о 

 

Обязательная часть        

Русский Русский язык 5 5 4 3 3 20 Контрол 

язык и        ьная 

литератур        работа 

а 
        

Литература 3 3 2 2 3 13 Тестиров 

        ание 

Родной 

язык и 

родная 

литератур 

а 

Родной язык 

и (или) 

государствен 

ный язык 

республики 

Российской 

Федерации 

2 2 2 2 1 9 Контрол 

ьная 

работа 

Родная 

литература 

Тестиров 

ание 
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Иностран 

ные языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 Контрол 

ьная 

работа 

Математи 

ка и 

информат 

ика 

Математика 5 5    
10 Контрол 

ьная 

работа 

Алгебра   3 3 3 9 Контрол 

ьная 

работа 

Геометрия   2 2 2 6 Контрол 

ьная 

работа 

Вероятность 

и статистика 

  1 1 1 3 Контрол 

ьная 

работа 

Информатик 

а 

  1 1 1 3 Тестиров 

ание 

Обществе 

нно- 

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 Контрол 

ьная 

работа 

Обществозна 

ние 

 1 1 1 1 4 Контрол 

ьная 

работа 

География 1 1 2 2 2 8 Контрол 

ьная 

работа 

Естествен 

нонаучны 

е 

предметы 

Физика   2 2 3 7 Контрол 

ьная 

работа 

Химия    2 2 4 Контрол 

ьная 

работа 
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 Биология 1 1 1 2 2 7 Контрол 

ьная 

работа 

Основы 

духовно- 

нравствен 

ной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1 1    
2 Контрол 

ьная 

работа 

Искусство Изобразитель 

ное 

искусство 

1 1 1   
3 Контрол 

ьная 

работа 

Музыка 1 1 1 1  
4 Контрол 

ьная 

работа 

Технологи 

я 

Труд 

(Технология) 

2 2 2 1 1 8 Контрол 

ьная 

работа 

Физическ 

ая 

культура 

Физическая 

кура 

2 2 2 2 2 10 Сдача 

нормати 

вов 

Основы 

безопасно 

сти и 

защиты 

Родины 

Основы 

безопасности 

и защиты 

Родины 

   1 1 2 Контрол 

ьная 

работа 

Итого 29 30 32 33 33 157 
 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 0  
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Учебные недели 34 34 34 34 34 34 
 

Всего часов 98 

6 

102 

0 

10 

88 

1122 1122 5338 
 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с 

действующими 

санитарными правилами 

и нормами 

29 30 32 33 33 157 
 

 

Третий час физкультуры реализуется образовательной 

организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за 

счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта. 

При реализации модуля "Введение в Новейшую историю 
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России" в курсе "История России" количество часов на изучение 

учебного предмета "История" История России в 9 классе должно 

быть увеличено на 17 учебных часов, курс может быть реализован 

во внеурочной деятельности. 

В государственных и муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории республики 

Российской Федерации, может вводиться изучение 

государственных языков республик Российской Федерации в 

соответствии с законодательством республик Российской 

Федерации. Изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации организовано на основе федеральных 

рабочих программ по родным языкам и родной литературе, 

включенных в федеральный реестр образовательных программ. 

Для организаций, в которых языком образования является 

русский язык, изучение родного языка и родной литературы из 

числа языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется при 

наличии возможностей организации и по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

В образовательных организациях республик Российской 

Федерации, в которых введено преподавание и изучение 

государственных языков республик Российской Федерации, 

распределение часов предметной области "Родной язык и родная 

литература" учебного плана осуществляется с учетом 

законодательства данных субъектов Российской Федерации 

(преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской 

Федерации). 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из 

числа языков народов Российской Федерации в 

общеобразовательных организациях, где наряду с русским языком 

изучается родной (нерусский) язык, осуществляется деление 

класса на две и более группы при наличии потребности в изучении 

нескольких родных языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик, деление класса на две группы 

с учетом уровней владения родным языком (владеющие и не 
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владеющие). 
Изучение второго иностранного языка из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, осуществляется по 

заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Учебный план является ориентиром при разработке 

учебного плана образовательной организации на учебный год, в 

котором отражаются и конкретизируются основные показатели 

учебного плана: 

состав учебных предметов; 
недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся 

и максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

план комплектования классов. 
Учебный план образовательной организации может также 

составляться в расчете на весь учебный год или иной период 

обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом 

специфики календарного учебного графика образовательной 

организации. Учебные планы могут быть разными в отношении 

различных классов одной параллели. Также могут создаваться 

комплексные учебные планы с учетом специфики реализуемых 

образовательных программ и наименований образовательных 

организаций (лицеи, гимназии, центры образования, школы с 

углубленным изучением отдельных предметов и другие). 

Учебный план определяет формы проведения 

промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным 

образовательной организацией. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам 

для каждого класса не должен превышать продолжительности 

выполнения 2 часа - для 5 класса, 2,5 часа - для 6 - 8 классов, 3,5 

часа - для 9 - 11 классов. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объема домашнего 

задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с санитарными нормами. 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Организация образовательной деятельности осуществляется 

по учебным четвертям в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года при получении 

основного общего образования составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 

сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 

26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 

соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации. 

С целью профилактики переутомления в календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I 

четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов), II четверть - 8 

учебных недель (для 5 - 9 классов), III четверть - 11 учебных 

недель (для 5 - 9 классов), IV четверть - 7 учебных недель (для 5 - 

9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных 

дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных 

дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 

календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 

недель. 

Продолжительность урока 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее 10 минут, большой перемены после 4 урока - 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 20 минут, за исключением 

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 
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обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов, определенной гигиеническими 

нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для 

обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются 

не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам 

дополнительного образования планируют на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации 

составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

 

Периоды дата Количество 

учебных 

недель 

Продолжит 

ельность 

каникул 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 1 
сентября 

первая неделя 

ноября 

8 недель 9 дней 

2 четверть третья 
неделя 
ноября 

30 декабря 8 недель 9 дней 

3 четверть вторая 

неделя 
января 

последняя 

неделя марта 

10 недель 9 дней 
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4 четверть первая 

неделя 
апреля 

20 мая 8 недель Не менее 8 

недель 

Календарный график содержит сроки проведения 

промежуточной аттестации с указанием классов, предметов и 

форм проведения. 

Учебные 

предметы 

Сроки проведения Формы 

промежуто 

чной 

аттестации 

5 
класс 

6 

клас 

с 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Русский 

язык 

апрель 
-май 

апрел 

ь-май 

апрель- 
май 

апрель 
-май 

апре 
ль- 

май 

Диктан 

т 

Литера 

тура апрель 

-май 

апрел 

ь-май 
апрель- 

май 

апрель 

-май 

апре 

ль- 
май 

Тестиро 

вание 

Родной 

язык 

(чувашски 
й) 

апрель 

-май 

апрел 

ь-май 
апрель- 

май 

апрель 

-май 

апре 

ль- 
май 

Диктан 

т 

Родная 

литература 

(чувашска 
я) 

апрель 

-май 

апрел 

ь-май 
апрель- 

май 

апрель 

-май 

апре 

ль- 

май 

Тестиро 

вание 

Иностран 

ный язык 

(английск 
ий) 

апрель 

-май 

апрел 

ь-май 

апрель- 

май 

апрель 

-май 

апре 

ль- 

май 

Контро 

льная 

работа 

Математи 

ка 

апрель 

-май 

апрел 

ь-май 

апрель- 

май 

апрель 

-май 

апре 

ль- 

май 

Контро 

льная 

работа 

Алгебра апрель 
-май 

апрел 

ь-май 

апрель- 

май 

апрель- 

май 

апре 
ль- 
май 

Контро 
льная 
работа 

Геометрия 
апрель 

-май 

апрел 

ь-май 

апрель- 

май 

апрель- 

май 

апре 

ль- 

Контро 
льная 
работа 
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     май  

Вероятност 

ьи 

статистика 

апрель 

-май 

апрел 

ь-май 

апрель- 

май 

апрель- 

май 

апре 

ль- 

май 

Контро 

льная 

работа 

Информати 

ка апрель 

-май 

апрел 

ь-май 

апрель- 

май 

апрель- 

май 

апре 

ль- 
май 

Тестиро 

вание 

История апрель 
-май 

апрел 

ь-май 

апрель- 

май апрель- 

май 

апре 

ль- 
май 

Контро 

льная 

работа 

Обществоз 

нание 

апрель 
- 

май 

апрел 
ь- 

май 

апрель- 
май 

апрель 
-май 

апре 

ль- 
май 

Контро 

льная 
работа 

География апрель 
- 

май 

апрел 
ь- 

май 

апрель- 

май 

апрель- 

май 

апре 

ль- 
май 

Контро 

льная 

работа 

Физика апрель 
-май 

апрел 

ь-май 

апрель- 

май 

апрель- 

май апре 
ль- 
май 

Контро 

льная 

работа 

Химия 
апрель 

-май 

апрел 

ь-май 

апрель- 

май 

апрель- 

май 

апре 

ль- 

май 

Контро 

льная 

работа 

Биология 
апрель 

-май 

апрел 

ь-май 

апрель- 

май 

апрель- 

май 

апре 

ль- 

май 

Контро 

льная 

работа 

Музыка 
апрель 

- 

май 

апрел 
ь- 

май 

апрель- 

май 

апрель- 

май 

апре 

ль- 

май 

Контро 

льная 

работа 

Изобразите 
апрель 

- 
апрел 

ь- апрель- апрель- 
апре 
ль- 

Контро 
льная 
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льное 
искусство 

май май май май май работа 

Труд 
(Технологи 

я) 

апрель 
- 

май 

апрел 
ь- 

май 
апрель- 

май 

апрель- 

май 

апре 

ль- 

май 

Контро 

льная 

работа 

Физическая 

культура 

апрель 
- 

май 

апрел 
ь- 

май 

апрель- 

май 

апрель- 

май 

апре 

ль- 

май 

Сдача 

нормат 

ивов 

ОБЗР апрель 
-май 

апрел 

ь-май 

апрель- 

май 

апрель- 

май апре 

ль- 

май 

Контро 

льная 

работа 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и 

обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и может включать 

в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам 

образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию 

функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе 

волонтерство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессиональнопроизводственном окружении; 
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4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию 

комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности 

ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на 

организационное обеспечение учебной деятельности 

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности 

используется все многообразие доступных объектов 

отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может 

использоваться как в качестве дидактического материала при 

реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной 

для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной 

этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество 

часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 

лет обучения на уровне основного общего образования не более 
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1750 часов, в год - не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и 

другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана 

внеурочной деятельности могут отличаться: 

на внеурочную деятельность по учебным предметам 

(включая занятия физической культурой и углубленное изучение 

предметов) еженедельно - от 2 до 4 часов; 

на внеурочную деятельность по формированию 

функциональной грамотности - от 1 до 2 часов; 

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 

часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные 

мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 

часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел 

масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1 - 2 недели может быть использовано до 20 часов 

(бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, 

осуществление педагогической. поддержки социализации 

обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно - от 2 

до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен 

превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отведен на внеурочное занятие 

"Разговоры о важном". Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 
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своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия "Разговоры о важном направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о 

важном" - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные 

темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением ж 

собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности 

предусмотрена вариативность содержания внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

основной образовательной программы количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, 

например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации может быть выделено 

больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с 

организацией предпрофильной подготовки и т.д. Выделение часов 

на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения 

проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, 

родительской общественности, интересов и запросов детей и 

родителей в образовательной организации могут реализовываться 

различные модели плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки 

обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в 

пространстве общеобразовательной школы; 
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модель плана с преобладанием деятельности ученических 

сообществ и воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности 

образовательная организация определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать 

активность и самостоятельность обучающихся, сочетать 

индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), 

походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их 

возрастных особенностей допускается формирование учебных 

групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности 

образовательной организацией может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования соответствующей направленности, осуществляющих 

лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные  образовательные  организации, 

образовательные организации высшего образования, научные 

организации и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю (в году) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс 

Спортивно- 

оздоровительная 

1(33) 2(68) 2(68) 2(68) 1(34) 

Проектно- 
исследовательская 

деятельность 

 1(34) 2(68) 2(68 1(34) 

Функциональная 
грамотность 

1(33) 1(34)  2(68) 1(34) 

Ученические 
сообщества 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34)  
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И т.д. 1(33)  1(34) 1(34) 1(34) 

  1(34)   1(34) 

 1(33)  1(34)   

Итого 5(165) 6(204) 7(238) 8(272) 8(272) 

не более 10 часов в неделю 

(не более 1320 часов за 4 года) 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть 

предусмотрена вариативность содержания внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. В зависимости от задач на каждом этапе 

реализации образовательной программы количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться 

в связи необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, 

родительской общественности, интересов и запросов детей и 

родителей в образовательной организации могут реализовываться 

различные модели плана внеурочной деятельности: 

— модель плана с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности; 

— модель плана с преобладанием педагогической поддержки 

обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в 

пространстве общеобразовательной школы; 

— модель плана с преобладанием деятельности ученических 

сообществ и воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на 

формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 
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— социальная самоидентификация обучающихся 

посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

— компетенции в сфере общественной самоорганизации, 

участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может 

происходить: 

— в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее 

пределами; 

— через приобщение обучающихся к общественной 

деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

— через участие в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать 

активность и самостоятельность обучающихся, сочетать 

индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их 

возрастных особенностей допускается формирование учебных 

групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования.В целях реализации плана внеурочной деятельности 

образовательной организацией может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций, включая 

организации дополнительного образования, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательной организации. 

Календарный план составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 

применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с 

модулями рабочей программы воспитания: как инвариантными, 

так и вариативными — выбранными самой образовательной 

организацией. 

Календарный план воспитательной работы может быть 

реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательная организация вправе наряду с календарным 

планом воспитательной работы проводить иные мероприятия 

согласно рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА  УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Праздник первого звонка. День знаний 
   

Неделя безопасности. Мероприятия врамках акции 
«Внимание – дети!» попредупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

   

Линейка ко Дню солидарности вборьбе с 

терроризмом «Будем помнить всегда!» 

   

8 сентября - Международный день распространения 

грамотности. 

   

Кустовое военно-спортивное многоборье памяти 

выпускника школы Л.В.Пучкова 
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Легкоатлетическая эстафета памяти первого 

директора школы АланговаВ.Г. 

   

Международный день пожилых людей 
   

1 октября -Международный день музыки 
   

4 октября – День защиты животных 
   

День учителя 
   

Общешкольный праздник «Золотая осень» 
   

Сбор учащихся 
   

Третье восресенье октября – День отца 
   

25 октября – Международный день школьных 

библиотек 

   

4 ноября – День народного единства 
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8 ноября - День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

   

День матери 
   

30 ноября – День Государственного герба РФ 
   

Международный день инвалидов 
   

День неизвестного солдата 
   

День добровольца в России 
   

День Героев Отечества 
   

День Конституции Российской Федерации 
   

Новогоднее коллективное творческое дело 

«Новогодние окна» 

   

Новогодние праздники 
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Акция «Поможем братьям меньшим» 
   

25 января – День российского студенчества 
   

27 января - День снятия блокады Ленинграда, День 

освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста 

   

2 февраля - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

   

8 февраля – День российской науки 
   

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

   

Международный день родного языка 
   

Всероссийская акция «Лыжня Росиии» 
   

День защитника Отечества 
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Международный женский день 8 марта 
   

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 
   

27 марта – Всемирный день театра 
   

Гагаринские уроки 
   

Экологические субботники, всероссийские акции 
   

День чувашского языка 
   

29 апреля –День государственной символики 

Чувашской Республики 

   

1 мая – Праздник весны и труда 
   

День Победы. Акции «Георгиевская лента», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк» 

   

Месячник противопожарной безопасности 
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19 мая – День общественных организаций. 

Туристический слет 

   

Праздник последнего звонка 
   

24 мая – День славянской письменности 
   

День здоровья 
   

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Выборы представителей классов в актив школы 
   

Установочная встреча актива школы 
   

Определение плана работы Совета учащихся 

школы и ответственных за направления работы 

   

Подготовка, организация и проведение 

общешкольного спортивного турнира 
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Подготовка, организация и проведение Дня учителя 

в школе 

   

Подготовка, организация и проведение 

внутришкольных турниров: 

по минифутболу, 

по пионерболу, 

по баскетболу, 

по настольному теннису, 

по шахматам 

   

Подготовка, организация и проведение 

танцевальных перемен для учащихся начальной 

школы 

   

Подготовка, организация и проведение новогодних 

праздников в школе 

   

Подготовка, организация и проведение 

соревнований по лыжным гонкам 
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Участие в районном фестивале ученического 

самоуправления 

   

Организация спортивных соревнований и 

интеллектуальных марафонов для начальной школы 

   

Итоговый сбор актива школы 
   

Отчетная конференция Совета учащихся 
   

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Оформление стендов профориентационной 

направленности 

   

Размещение информации по профориентации 

на школьном сайте 

   

Циклы профориентационных часов общения: 

«Профессии наших родителей», 

«Мир профессий», 
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«Жизненный путь» 
   

Встречи с представителями различных профессий, 

в том числе из родителей обучающихся 

   

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, организованных на базе вузов 

и колледжей 

   

Участие школьников во всероссийских 

профориентационных проектах «Проектория», 

«Навигатум», «Поступи онлайн», «Большая 

перемена», 

«Билет в будущее», «Шоу профессий». 

   

Профориентационное онлайн-тестирование. 
   

Экскурсии на предприятия района 
   

Серия профессиональных проб «Ландшафтный 

дизайн», «Вебдизайн», «Вожатый», «Фотограф», 

«Журналист», «Экскурсовод». 
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Посещение профессиональных учебных заведений 

в Дни открытых дверей в вузах и колледжах 

   

Индивидуальные консультации социального 

педагогадля школьников и их родителей по 

вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей 

   

Профориентационные деловые игры: 

«Калейдоскоп профессий», 

«Дороги, которые мы выбираем», 

«На распутье» 

   

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Организационное собрание членов школьного 

медиацентра 

   

Мастер-класс «Я — журналист» 
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Серия информационно-методических семинаров 

для школьников медиацентра 

   

Регулярный выпуск номеров школьной газеты    

Регулярный выпуск видеороликов для школьной 

странички в социальных сетях, посвященных 

значимым событиям школы и памятным датам 

российской истории и культуры 

   

«Мой учитель»: конкурс эссе для школьной газеты, 

приуроченный к Международному дню учителя 

   

«Мы — многонациональный народ России»: 

электронная викторина к Международному дню 

толерантности 16 ноября 

   

Общешкольный фестиваль социальной рекламы, 

приуроченный к Дню добровольца (волонтера) 

в России 5 декабря 

   

Конкурс авторских видеороликов школьников 
   



348  

 

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Родины» 

к Дню защитника Отечества 23 февраля 

   

Фестиваль видеороликов для школьного 

телевидения «Семейная реликвия» 

   

Трансляция на школьной странице материалов, 

созданной руками учащихся Книги памяти 

«История моей семьи — история страны» 

   

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

«1+1»: организационное собрание детских 

общественных объединений (ДОО), действующих в 

школе 

   

«Сверим наши планы»: планирование совместных 

дел школы и ДОО 

   

Сбор данных о нуждающихся в волонтерской 

помощи 
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Детско-взрослая переговорная площадка 

«Подростковые инициативы по развитию района» 

   

Реализация запланированных социальных проектов 

и инициатив ДОО в ближайшем социуме: 

коллективное творческое дело «Поможем пожилым 

людям подготовиться к зиме»; 

акция помощи бездомным животным «Сезоны 

добра» 

   

Реализация социально-значимых титульных дел 

и акций региональных и федеральных ДОО, 

членами которых являются школьники 

   

Подготовка и реализация проекта «Каникулы 

с ДОО». 

   

Зимний лагерь для членов детских общественных 

объединений 

   

«Весенний призыв»: рекрутинговая акция в 

младших подростковых классах 
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Фестиваль ДОО, посвященный Дню детских 

общественных объединений и организаций 19 мая 

   

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Коллективообразующие сентябрьские экскурсии 

и походы выходного дня подростковых классов 

«Мы снова вместе» 

   

Адаптационный квест для пятиклассников 

«Путешествие по школе и ее окрестностям» 

   

«Золотая осень»: школьный турслет, посвященный 

Всемирному дню туризма 

   

Поход выходного дня «Операция Зимовье»: 

развешивание кормушек для зимующих птиц 

   

Поход выходного дня «Операция Скворечник»: 

развешивание в лесу скворечников 
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Экологический проект «Придорожный мусор» 
   

Он-лайн экспедиции по местам боев Великой 

Отечественной войны, посвященные Дню Победы 

   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Оформление интерьеров школьных помещений к 

Дню знаний, Дню учителя, Новому году, 23 февраля, 

8 марта, Дню Победы, празднику Последнего звонка 

   

Создание в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена «Книговорот»: мероприятие, 

приуроченное к Международному дню школьных 

библиотек 25 октября 

   

Сменные выставки рисунков и инсталляций 
учащихся, посвященные Дню учителя, Дню матери, 

Всемирному дню Земли, Дню Победы 
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Мини-концерты учащихся, учителей и родителей 
в холлах школьного здания «Музыка на переменах», 

приуроченные к Всероссийской неделе музыки 21— 

27 марта 

   

Конкурс дизайнерских проектов «Озеленение 

пришкольной территории», реализация проектов- 

победителей 

   

Экспозиция «Бессмертный полк школы», 

приуроченная ко Дню Победы 

   

Сменные фотовыставки школьников «Лето — 

это маленькая жизнь», «Мои друзья», «Усы, лапы 

и хвост», «Свет и тень», «Эко-факт» 

   

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 
 

Проведение инструктажей по технике безопасности 

обучающихся 
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Мониторинг риска безопасности в коллективе 

обучающихся и окружающей среде 

   

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся из группы риска 

   

Проведение бесед антитеррористического и 

антиэкстремистского характера 

   

Вовлечение обучающихся в проекты 
профилактической направленности социального и 

природного характера 

   

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Сотрудничество с представителями администрации 

и общественных советов Чиршкасинского сельсого 

поселения при проведении торжественных 

меропритятий и открытых соревнований 
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Привлечение спонсоров для поощрения 

обучающихся 

    

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Открытая среда: день индивидуальных онлайн 

и офлайн консультаций родителей с учителями- 

предметниками 

   

Заседания общешкольного родительского комитета 

и Управляющего Совета школы 

   

Блиц-лекции, проводимые в рамках родительских 

собраний: 

«Что такое рациональное питание школьника»; 
«Простые упражнения для развития внимания 

и памяти ребенка»; 

«Развивающие настольные игры в семье»; 
«Конфликты и детские истерики: реакции 

и поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье ребенка»; 
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«Как развить мотивацию к учению»; 

«Если ребенок стал жертвой буллинга». 

   

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная семья» 
   

Гостиная «Семейные традиции» 
   

Семейный фестиваль «Игры нашего детства» 
   

Семейная викторина «Что? Где? Когда?», 

посвященная Международному дню пожилых людей 

1 октября 

   

«Ценности, которым нет цены»: дискуссия в рамках 

Международного дня семьи 15 мая 

   

Акция «Бессмертный полк»    

Круглый стол «Влияние родителей на 

профессиональное самоопределение школьников» 

   

Создание на школьном сайте вкладки «Родителям» 

и регулярное обновление материалов ее рубрик: 
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«Школьные события», 

«Психолого-педагогическая консультация», 

«Выбор профессии», 

«Семейная библиотека», 

«Семейная игротека» 

   

Модуль «Классное руководство» 

Согласно программам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно рабочим программам учителей-предметников 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 



 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 
 

Система условий реализации программы основного общего 

образования, созданная в образовательной организации 

соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в том числе 

адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей обучающихся, основ их гражданственности, 
российской гражданской идентичности и социально- 
профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством 
проектирования и реализации индивидуальных учебных 
планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в проектировании и развитии 
программы основного общего образования и условий ее 
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реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования 

внешней социальной среды (населенного пункта, 

муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, 

в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно- 

исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, 
навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности 
современных образовательных технологий, направленных в 
том числе на воспитание обучающихся и развитие 
различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и 
творческого потенциала педагогических и руководящих 
работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 

 эффективное управления организацией с использованием 
ИКТ, современных механизмов финансирования реализации 
программ основного общего образования. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего 

образования образовательная организация укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
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задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующими в реализации 
основной образовательной программы и создании условий 
для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития 
педагогических работников образовательной организации, 
реализующей образовательную программу основного 
общего образования. 

Образовательная организация укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками на100% в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат 

квалификационные  характеристики,  отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной  организации,  участвующих  в  реализации 
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основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 

 

 

 

 

 

Категория 

работников 

Подтверждени 

е уровня 

квалификаци 

и 

документами 

об образовани 

и 

(профессиона 

льной 

переподготовк 

е) 

(%) 

 

 

 

 

Подтверждение уровня 

квалификации 

результатами аттестации 
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на 

соответстви 

е 

занимаемой 

должности 

(%) 

квалифика 

ционная 

категория 

(%) 

Педагогически 

е работники 

10 (100%) 0 Первая – 

8 (80%) 

Руководящие 

работники 

1(100%) 
 

1(100%) 

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-технических и информационно- 

методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования 

и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и 

иных работников образовательной организации, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуется 100% долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в 

три года. 

Для достижения результатов основной образовательной 

программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного 

образования; 

— освоение системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно- 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, 

участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего 

образования рассматриваются методическими объединениями 

учителей гуманитарных предметов, учителей 

естественонаучнызхх предметов, учителей ИЗО, труда 

(технологии), музыки, физкультуры и ОБЗР, действующими в 

образовательной организации, а также методическими и учебно- 

методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации 

системно разрабатываются методические темы, отражающие их 

непрерывное профессиональное развитие. К числу методических 

тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной 

и методической документации, так и деятельности по реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования относятся: 

 

 

№ 
Методическая 

тема 

Раздел 

образовательной 

программы, 

ФИО педагога, 

разрабатывающ 

его 
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связанный 

с методической 

темой 

методическую 

тему 

1. Формирование 

читательской 

компететентности 

на уроках и во 

внеурочное время 

Программа 

формирования 

УУД, программы 

учебных 

предметов 

Максимова Н.Г. 

2. Применение 

исследовательски 

х и проектных 

работ на уроках и 

во внеурочное 

время 

Программа 
«Биология» и 

программа 

формирования 

УУД 

Иванова В.П. 

3. Использование 

проектных работ 

на уроках 

иностранного 

языка 

Программа 

учебного 

предмета 

«Иностранный 

язык 

(английский) и 

программа 

формирования 

УУД 

Владимирова И.Н. 

4. Повышение 

двигательной 

активности 

учащихся и 

культуры 

здорового образа 

жизни 

Программа 

предмета 

«Физическая 

культура», 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Филиппова А.Ф. 

5. Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

Программа 

предмета 

«Музыка», 

программа 

Данилова С.Ю. 
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средствами 

предмета 

«Музыка» 

внеурочной 

деятельности 

 

6. Формирование 

УУД на уроках и 

во внеурочное 

время 

Программа 

формирования 

УУД, программы 

учебных 

предметов 

«Математика». 

«Физика», 

«Информатика» 

Соловьева Э.В. 

Александрова 

А.А. 

7. Формирование 

УУД средствами 

стихосложения 

Программы 

учебных 

предметов 

«Родной язык и 

литература» и 

программа 

формирования 

УУД 

Кудрганова В.В. 

8. Туристические 

навыки как залог 

успешной 

социализации 
учащихся 

Программа по 

предмету 

«ОБЗР» 

Елизаров В.П. 

 
учащихся 

  

9. Волонтерство – 

средство оценки 

успешности 

освоения 

образовательных 

программ 

Программа 

воспитания и 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Александрова А.А. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
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Психолого-педагогические условия, созданные в 

образовательной организации, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого- 

педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям Организации с учетом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников Организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы основного общего 

образования осуществляется социальным педагогом, учителями и 

классными руководителями, прошедшими курсы повышения 

квалификации в области психолого-пеадгогического 

сопровождения учащихся. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организацией 
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обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, 

обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области 

использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в 

том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, развитии и 

социальной адаптации (указать при наличии); 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, 

и одаренных (указать при наличии); 

— обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 
— педагогических, учебно-вспомогательных и иных 

работников образовательной организации, обеспечивающих 
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реализацию программы основного общего образования 

(указать при наличии); 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического 

сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей 
статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе 
перехода ученика на следующий уровень образования и 
в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое 
осуществляется учителем и психологом с учетом 
результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, 
просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 
течение всего учебного времени. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования бюджетного 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов 

финансирования муниципальной услуги по реализации программ 

основного общего образования, в том числе адаптированных, 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное 

образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования — гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в 
разработке и реализации образовательной программы 
основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 
местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной ии 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения 
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образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов 

местного самоуправления по организации предоставления общего 

образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения муниципального задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете 

организации — структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации 

в части  обучения  детей  с  ОВЗ  финансовое  обеспечение 
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реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для создания специальных условий для коррекции нарушений 

развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной 

организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, 
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разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда 
оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, 
педагогического, административно-хозяйственного, учебно- 
вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой 

части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда в соответствии с региональными и 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации: Управляющего совета 

образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого 

взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 
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 за счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности в соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования соответствует 

нормативным затратам, определенным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими  образовательную  деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является 

открытой педагогической системой, сформированной на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и 

охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации 

являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной образовательной 

программы основного общего образования), из расчета не 

менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 
 фонд дополнительной литературы (художественная и 

научно-популярная литература, справочно- 

библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 
модели, печатные, экранно-звуковые средства, 
мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, 

прошедшие в установленном порядке процедуру 

верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к 

учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование 
информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие 
функционирование  информационно-образовательной 
среды; 

 служба технической поддержки функционирования 
информационно-образовательной среды. 
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ИОС образовательной организации предоставляет для 

участников образовательного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения ООП ООО, в том числе адаптированной для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной 

пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, 
включающей овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей обучающихся, основ их гражданственности, 
российской гражданской идентичности и социально- 
профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования 

социальной среды населенного пункта, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной и общественной деятельности; 
 формирования у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей его среды образа жизни; 
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 использования в образовательной деятельности 
современных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 
работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием 
ИКТ, современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда 

организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам, 

электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта образовательной 

организации: https://turun- 

rcheb.edu21.cap.ru/ и электронного журнала: https://net- 

school.cap.ru/; 

 формирование и хранение электронного портфолио 
обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 
процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы основного общего 
образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки 
результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные 
взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить: 
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 поиск и получение информации в локальной сети 
организации и Глобальной сети — Интернете в 

соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской 
и творческой деятельности в сети образовательной 
организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, 
собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно-образовательной среде 

организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 

организации, так и вне ее. 

Функционирование  электронной   информационно- 

образовательной среды требует соответвующих средств ИКТ и 

квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование  электронной информационно- 

образовательной среды   соответствует  законодательству 

Российской Федерации. 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

образовательной организации по направлениям отражено в 

таблице (см. таблицу). 



 

Таблица 

Характеристика информационно-образовательной среды 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Компоненты 

информационно- 

образовательной среды 

 

 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

по каждому предмету, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

имеются 
 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО в расчете 

имеются 
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не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

  

3. Фонд дополнительной литературы художественной 

и научно-популярной, справочно- 

библиографических, периодических изданий, в том 

числе специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

имеются 
 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.); 
экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

имеются 
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 мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

  

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

обеспечен 
 

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

имеется  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно- 

образовательной среды 

имеются  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно- 

образовательной среды 

имеются  

9. Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

имеется 
 



 

Условия для функционирования информационно- 

образовательной среды могут быть созданы с использованием 

ресурсов иных организаций. 

Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов 
освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного 
процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно- 
гигиенических правил и нормативов, пожарной и 
электробезопасности, требований охраны труда, 
современных сроков и объемов текущего и капитального 
ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех 
участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие 

учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально- 

технических условий образовательной деятельности являются 

требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными 
нормативными актами и локальными актами 
образовательной организации, разработанные с учетом 
особенностей реализации основной образовательной 
программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации 

включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором 
оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерская для организации учебного 
процесса; 

 лаборантские помещения; 
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, 

медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 
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 гардеробы; 

 санитарные узлы (туалеты); 
 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 
Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным 
направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников 
образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерской необходимых 

комплектов мебели, в том числе специализированной, и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно- 

воспитательного процесса по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 

 учебный кабинет русского языка и литературы; 

 учебный кабинет родного языка (чувашского); 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 учебный кабинет истории; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) труда (технологии); 

 учебный кабинет основ безопасности и защиты Родины. 
При реализации программ по специальным предметам и 

коррекционным развивающим курсам адаптированных 

образовательных программ ООО организацией 

предусматривается интеграция кабинетов. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 
 рабочее место учителя с пространством для размещения 

часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных 
вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного 

оборудования; 

 демонстрационную зону. 
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасности образовательного процесса. 
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Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 
 учебно-методические материалы. 
В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование 

отвечают требованиям учебного назначения, максимально 

приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта 

(регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер; 
 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, 

сканер, ксерокс (1 на несколько кабинетов); 

 сетевой фильтр; 
В учебном кабинете информатики имеется 

специализированная мебель. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных 

подразделений может оцениваться по следующим параметрам (см. 

таблицу). 
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Таблица 

Оснащение учебных кабинетов 

 

 

 

№ 

п/п 

Компонен 

ты 

структур 

ы 

образоват 

ельной 

организац 

ии 

 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

 

Необходи 

мо/ 

имеются 

в наличии 

1 Учебный 

кабинет 

русского 

языка и 

литератур 

ы 

1.1. Нормативные документы, 

локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, стол 

учащегося 

1.3. Комплект технических 

средств (компьютер, принтер 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов 

писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный 

изобразительный материал, 

рабочие тетради; экранно- 

звуковые средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

Имеется 
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№ 

п/п 

Компонен 

ты 

структур 

ы 

образоват 

ельной 

организац 

ии 

 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

 

Необходи 

мо/ 

имеются 

в наличии 

  
видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

1.7. Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

 

 

необходим 

о 

2 Учебный 

кабинет 

родного 

языка 

и литерату 

ры 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, стол 

учащегося 

1.3. Комплект технических 

средств (компьютер, принтер 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов 

писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный 

изобразительный материал, 

рабочие тетради; экранно- 

звуковые средства: аудиокниги, 

Имеется 
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№ 

п/п 

Компонен 

ты 

структур 

ы 

образоват 

ельной 

организац 

ии 

 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

 

Необходи 

мо/ 

имеются 

в наличии 

  
фонохрестоматии, видеофильмы; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

1.7. Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходим 

о 

3 Кабинет 

иностранн 

ого языка 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной стол 

учащегося 

1.3. Комплект технических 

средств (компьютер, принтер 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов 

писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические 

Имеются 
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№ 

п/п 

Компонен 

ты 

структур 

ы 

образоват 

ельной 

организац 

ии 

 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

 

Необходи 

мо/ 

имеются 

в наличии 

  
карточки, раздаточный 
изобразительный материал, 

рабочие тетради…; экранно- 

звуковые средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

1.7. Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходим 

о 

4. Кабинет 

математик 

и, физики 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, стол 

учащегося 

1.3. Комплект технических 

средств (компьютер) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

Имеются 
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№ 

п/п 

Компонен 

ты 

структур 

ы 

образоват 

ельной 

организац 

ии 

 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

 

Необходи 

мо/ 

имеются 

в наличии 

  
демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный материал, 

рабочие тетради; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

1.7. Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходим 

о 

5. Кабинет 

информати 

ки 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, стол 

учащегося, стулья 

1.3. Комплект технических 

средств (компьютер, принтер) 
1.4. Фонд дополнительной 

литературы 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

Имеются 
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№ 

п/п 

Компонен 

ты 

структур 

ы 

образоват 

ельной 

организац 

ии 

 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

 

Необходи 

мо/ 

имеются 

в наличии 

  
карточки, раздаточный 
изобразительный материал, 

рабочие тетради; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

1.7. Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходим 

о 

6. Кабинет 

географии 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, стол 

учащегося, стулья 

1.3. Комплект технических 

средств (компьютер) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

Имеются 
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№ 

п/п 

Компонен 

ты 

структур 

ы 

образоват 

ельной 

организац 

ии 

 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

 

Необходи 

мо/ 

имеются 

в наличии 

  
карточки, раздаточный материал, 

рабочие тетради; экранно- 

звуковые средства: 

видеофильмы; мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.7. Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходим 

о 

7. Кабинет 

химии 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, стол 

учащегося, стулья) 

1.3. Комплект технических 

средств (компьютер) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные:таблицы, 

Имеются 



391  

 

 

 

№ 

п/п 

Компонен 

ты 

структур 

ы 

образоват 

ельной 

организац 

ии 

 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

 

Необходи 

мо/ 

имеются 

в наличии 

  
раздаточные: дидактические 

карточки, рабочие тетради; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

1.7. Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

необходим 

о 

8. Кабинет 

ИЗО, 

технолгии 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, стол 

учащегося, стулья 

1.3. Комплект технических 

средств (компьютер, принтер) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин; 

раздаточные: дидактические 

Имеются 
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№ 

п/п 

Компонен 

ты 

структур 

ы 

образоват 

ельной 

организац 

ии 

 

 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

 

 

Необходи 

мо/ 

имеются 

в наличии 

  
карточки, раздаточный 
изобразительный материал, 

рабочие тетради; экранно- 

звуковые средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

1.7. Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходим 

о 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения 

спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей программой, 

утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по 
физической культуре и спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 
Библиотека (информационно-библиотечный центр 

образовательной организации) включает: 

 стол библиотекаря, стул библиотекаря; 
 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации 

печатных и медиапособий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 
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 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 
 технические средства обучения (персональный компьютер, 

копировально-множительная техника), обеспечивающие 

возможность доступа к электронной ИОС организации и 

использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и 

иных подразделений образовательной организации при 

реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, 

оборудуются специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения 

(персональными компьютерами), лицензированными 

программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам осуществляется с 

учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно- 

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Образовательная организация располагает необходимым 

минимумом кадровых, материальных и финансовых ресурсов 

для реализации программы основного общего образования, однако 

необходимо учитывать возможные потребности всех участников 

образовательной деятельности. Для выявления проблемных зон и 

установления необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС, а также 

разработки механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий для реализации требований ФГОС с 

привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров, разработки механизмов мониторинга, 

оценки и коррекции реализации этапов осовения разработан 

сетевой график (дорожная карта), прилагается к данной 

программе 


