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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации образовательной программы основного общего образования 

 

Настоящая основная образовательная программа (далее - Программа) реализуется с 

целью обеспечения гарантий качества основного общего образования обучающихся МАОУ 

«Гимназия «Новоскул», в т.ч.: 

- развития у обучающихся личностных качеств, необходимых для решения 

повседневных и нетиповых задач в окружающем мире; 

- формирования у обучающихся навыков применения знаний в практических 

ситуациях (функциональной грамотности), развития опыта межпредметной интеграции, 

готовности и способности к познавательным, коммуникативным и регулятивным 

универсальным учебным действиям (далее - УУД); 

- овладения обучающимися современными технологическими средствами, развития 

познавательной культуры; обогащения опыта проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Программа является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность гимназии в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Программа объединяет усилия всех участников образовательных отношений в 

достижении указанных целей и позволяет осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с региональными и муниципальными инициативами в сфере образования. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Программа разработана на основе подходов и принципов:  

- 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; 

- 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 образователь- но-

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 требованиями действующих санитарных правил и нормативов. 
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В Программе учтены психолого-возрастные особенности обучающихся, связанные: 

- 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 

временной 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 коопера-ции, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с учи-телем и 

сверстниками. 

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 ко- тором 

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. 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

Образовательная программа основного общего образования – основной документ, на 

основе которого исполняется государственное задание МАОУ «Гимназия «Новоскул». Программа 

разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Примерной 

основной образовательной программы. Программа реализуется в соответствии с Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 28; Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 289;  

Образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», – 

это учебно-методическая документация (учебный план, календарный план, учебный график, 
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рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание 

общего образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы: 

 общая характеристика 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися Программы 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. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетическо- го, 

физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В  Стандарте 

делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов 

на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных 

результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

гимназии 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. 

По завершении освоения Программы обучающиеся будут владеть системой позитивных 

ценностных установок и опытом деятельности в части: гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 

трудового воспитания, экологического воспитания, осознания ценности научного познания. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учеб- ных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения ин- формации и ее 

целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают спо- 

собность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, состав- 

ляющие умение овладевать:  

универсальными учебными познавательными действиями; 

универсальными учебными коммуникативными действиями; 

универсальными регулятивными действиями. 

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. 
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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: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение зна 

ний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основногообщего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего обра 

зования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык»,  «Французский язык», , 

«История», «Обществознание», «География»,«Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной    

программы 

1.3.1. Общие положения 

 

ФГОС ООО «независимо от формы получения основно-го общего образования и 

формы обучения» «является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования». Это означает, что ФГОС определяет основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью управления качеством образования в гимназии и на её основе разработано 

«Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 
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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 образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 

оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация
1
, 

- независимая оценка качества образования
2
, 

- мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального и едерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали- 

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

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

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в  
 
 

1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 2 Осуществляется в 
соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие 

умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 

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); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (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). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных,  коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- 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 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и      

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 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, 



10 
 

художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результаты (продукты) проектной деятельности: 

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

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

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проекта обозначены в Положении о проектной и учебно-

исследовательской деятельности в МАОУ «Гимназия «Новоскул». 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии или на конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, текста проекта, презентации обучающегося и заполненного 

оценочного листа с отзывом руководителя. 

В оценке содержит уровень сформированности УУД по следующим критериям: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно от- 

ветить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего 

образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предме- 

том. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

моделям функциональной грамотности (математической, естественно-научной, читательской и 

др.). 
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Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

– использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

– использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно- 

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функцио- 

нальность» разделяют: 

– оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения 

при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат 

явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

– оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например, элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

–оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией в начале 5 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-
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символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирую- щей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

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

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

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

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. Тематическая оценка может 

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

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия, обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

– оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

– оценки уровня функциональной грамотности; 

– оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в журнале. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерально- го 

закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее 

– ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу- 

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результа тов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне  основного образования; портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

– отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

– даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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2. Содержательный раздел программы основного общего образования 

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

деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы разрабатываются педагогами в соответствии с примерными рабочими 

программами с использованием конструктора рабочих программ. 

2.1.1. Русский язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании 

каждого класса, может варьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов 

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

неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

2.1.2. Литература 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 

предмету «Литературное чтение». 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа 

в неделю. 

2.1.3. Английский язык 

Рабочая программа даёт представление о целях образования, развития и воспитания 

обучающихся на средней ступени обязательного общего образования средствами учебного 

предмета «Иностранный (английский) язык». Рабочая программа устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс 

учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, а также последовательность их 

изучения с учётом особенностей структуры английского языка и родного (русского) языка 

обучающихся, межпредметных связей английского языка с содержанием других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В примерной рабочей программе для основной школы 

предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами, 

представленными в примерных рабочих программах начального общего образования, что 

обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по английскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

среднего общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными 

областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и 

становится важной составляющей базы для общего и специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение ино- странным 

языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных 
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быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми 

компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям и расширяет возможности 

образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть 

профессии, поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть 

современные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, 

история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним 

из важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника 

школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, 

так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание 

родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное 

общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать 

возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и 

предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и 

ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом раз- 

вития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, од- ним из 

средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосоз- нания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 

темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно- 

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных 

подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность 

и др.) и использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В 



16 
 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение 

которого происходит при наличии потребности обучающихся и при условии, что в 

образовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и 

материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных 

результатов. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11 

класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных 

часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 

102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования конста- 

тируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном 

(английском) языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том 

числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком)
6
. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык 

для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. 

Рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; содержание образования по 

английскому языку для данной ступени школьного образования по годам обучения (5— 9 классы), 

планируемые результаты (личностные, метапредметные результаты освоения учеб- ного предмета 

«Иностранный (английский) язык» на уровне основного общего образования), предметные 

результаты по английскому языку по годам обучения (5—9 классы); тематиче- ское планирование 

по годам обучения (5—9 классы). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 
 

6 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. 

https://www.coe.int/en/web/common- europeanframe work-reference-languages 

http://www.coe.int/en/web/common-
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5 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептив- ные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Внешность и 

характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). Здоровый образ 

жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зару- 

бежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие и домашние животные. 

Погода. Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, сто- 

лицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, тради- ции, 

обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформиро- 

ванных в начальной школе: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздрав- ление; 

выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника; 

 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, веж- ливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуа- циях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформиро- 

ванных в начальной школе: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

o описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

o повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофи- 

циального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

 при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

 при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 
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слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнако- мые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен- ной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши- ваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре- 

делять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнори- ровать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выде- лять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в вос- 

принимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные 

и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содер- жащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа- ния, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в экспли- цитной 

(явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информа- 

ции. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, от- 

рывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных  в начальной 

школе: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соот- 

ветствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения 

— до 60 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, про- 

изнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изу- 

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно- популярного 
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характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов.  

Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклица- 

тельного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен- ной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих си- туации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

 образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), - ist 

(scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

 образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 

 образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

 образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи от- 

рицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен- ной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

 

к

е. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом поряд- 

 

Вопросительные предложения (альтернативный и

 разделительный вопросы в 
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Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклоне- нии в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопро- сительных 

предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существитель- ные, 

имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этике- та в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях об- щения, в 

том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тема- 

тической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Но- вого 

года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известных 

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отно- шении образцами 

детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и пи- 

тании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе- вых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае- мой 

информации. 

6 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептив- ные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер 

человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). Здоровый 

образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, сто- 

лицы, население; официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 
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Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, 

учёные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, веж- 

ливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагиро- вать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложе- ние/отказываться от 

предложения собеседника; 

 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интере- 

сующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуа- циях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на рече- вые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речево- го 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных 

умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

o описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

o повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофи- 

циального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7—8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае- мой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре- 

делять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнори- ровать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выде- лять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в вос- 

принимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного об- 

щения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заго- ловку/ 

началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания ос- новного 

содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информацион- ного характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; 

стихотворе- ние; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соот- 

ветствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодар- ность, 

извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 70 

слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюст- 

рацию. Объём письменного высказывания — до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюде- нием 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изу- 

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов.  

Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклица- 

тельного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен- ной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих си- туации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письмен- ной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. Объём: 

около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для 

рецептивно- го усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного миним ума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 
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 образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

 образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), 

-less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен- ной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раз- 

делительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклоне- нии в 

Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything, etc.) в повест- 

вовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенче- ского 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тема- 

тической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые нацио- 

нальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посе- 

щения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символа- ми; 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого язы- ка 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступ- ными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и пи- 

тании); наиболее известные достопримечательности; 

 кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контексту- 

альной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе- вых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае- мой 

информации. 
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Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептив- ные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубеж- ным 

странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. Средства 

массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, сто- 

лицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писате- ли, 

поэты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбини- рованный 

диалог, включающий различные виды диалогов: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, веж- 

ливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагиро- вать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложе- ние/отказываться от 

предложения собеседника; 

 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, веж- ливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интере- 

сующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофи- 

циального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, 

речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого эти- кета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных 

умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

o описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

o повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофи- 

циального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 8—9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глуби- ной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной зада- чи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре- 

делять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; иг- 

норировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выде- лять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в вос- 

принимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проник- 

новения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони- 

манием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с пол- ным 

пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заго- ловку/ 

началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать интер- национальные 

слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение на- ходить 

в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произве- 

дения, в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характе- ра; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соот- 

ветствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста; 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодар- ность, 

извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 90 

слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. 
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Объём письменного высказывания — до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюде- нием 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного ха- 

рактера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклица- 

тельного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен- ной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих си- туации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письмен- ной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. Объём — 

900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических единиц, 

изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвое- ния (включая 900 

лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы слово- 

образования: 

а) аффиксация: 

 образование имён существительных при помощи префикса un- (unreality) и при по- мощи 

суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

 образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), 

-y (busy); 

 образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, 

independently, impossible); 

б) словосложение: 

 образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен- ной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). 

Условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; предложе- ния с 

конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). Местоимения 

other/another, both, all, one. 
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Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенче- ского 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в си- туациях 

общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тема- 

тической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (ос- новные 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образо- вания). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знаком- ство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери 

и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого язы- ка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступ- ными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском язы- ке. 

Развитие умений: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и пи- 

тании); наиболее известные достопримечательности; 

 кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помо- щью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование в 

качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе- 

вых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае- мой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

8 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептив- ные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстни- ками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транс порт. 
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Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, сто- 

лицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писате- ли, 

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести раз- ные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог- расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, веж- 

ливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагиро- вать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложе- ние/отказываться от 

предложения собеседника; 

 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, веж- ливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интере- 

сующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофи- 

циального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, 

речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных 

умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

o описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характе- 

ристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

o повествование/сообщение; 

 выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанно- 

му/прочитанному; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста; 

 составление рассказа по картинкам; 

 изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофи- 

циального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые 

слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9—10 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспроса или просьбы 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни- 

кативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж- 

ной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре- 

делять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, от- 

делять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по на- чалу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основно- го 
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содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, пред- 

ставленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глу- биной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нуж- ной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: опреде- лять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую по- 

следовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несуществен- ные 

для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предпола- гает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, пред- ставленную 

в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки зре- ния её значимости 

для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содер- жащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информа- ционной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выбо- рочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информацион- ного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного ха- рактера, 

стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодар- ность/извинения/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, приня- тыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюде- нием 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 
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материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

 

 Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклица- 

тельного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных 

словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 

secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен- ной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих си- туации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лек- 

сические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

 образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (perfor- 

mance/residence); -ity (activity); -ship (friendship); 

 образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

 образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—interesting); 

б) конверсия: 

 образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk — a 

walk); 

 образование глагола от имени существительного (a present — to present); 

 образование имени существительного от прилагательного (rich — the rich). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен- ной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

 

ro

ad.). 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the 

 

Повествовательные (утвердительные и  отрицательные), вопросительные и  побуди- 
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тельные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках 

сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; be/get 

used to doing something; be/get used to something. 

Конструкция both … and … . 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклоне- нии 

(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедше- го 

времени). 

Наречия too — enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием зна- ний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого язы- ка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тема- тической 

фоновой лексики и реалий в рам ках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств 

с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знаком- ство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры стра- ны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающи- мися людьми); 

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подрост- ков на английском 

языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием зна- ний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого язы- ка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы,  доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, 

события, достопримечательности); 

 кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, пис ателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использование при говорении и письме перифраза/толкования, синонимических средств, описания 

предмета вместо его названия; при непосредственном общении догады- ваться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мими- ки. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование в 

качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе- 



32 
 

вых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае- мой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

9 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептив- ные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. Внешность и 

характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, му- зей, 

спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в 

школе: проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, сто- лицы 

и крупные города, регионы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обы- чаи); страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музы- канты, 

спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести ком- 

бинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, веж- 

ливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагиро- вать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложе- ние/отказываться от 

предложения собеседника; 

 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, веж- ливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интере- 

сующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; 

 диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, да- вать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и т. 

д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофи- 

циального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, 

речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
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Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбиниро- 

ванного диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога — обмена 

мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

o описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характе- 

ристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

o повествование/сообщение; 

o рассуждение; 

 выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанно- 

му/прочитанному; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

 составление рассказа по картинкам; 

 изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофи- 

циального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключе- вые 

слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 

Объём монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни- 

кативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж- 

ной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре- 

делять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, от- 

делять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по на- чалу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню 

(А2 — допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глу- биной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нуж- ной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогно- 

зировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последова- 

тельность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно самостоятельные смы- 

словые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, не- 

существенные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 
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Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предпола- гает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, пред- ставленную 

в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать най- денную 

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содер- жащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информа- ционной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выбо- рочного перевода); 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характе- ра, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотво- рение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодар- ность/извинение/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соо тветствии с нормами неофициального общения, приня- тыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 120 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 120 слов; 

 заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного 

текста; 

 преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

 письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 100—

120 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюде- нием 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослу- 

шанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклица- 

тельного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных 
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словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 

secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен- ной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих си- туации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письмен- ной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. Объём — 

1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических единиц, 

изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвое- 

ния (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

 глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis- 

 имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

 имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; б) словосложение: 

 образование сложных существительных путём соединения основы числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

 образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом: father-in-law); 

 образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

 образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

в) конверсия: 

 образование глагола от имени прилагательного (cool — to cool). 
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Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен- ной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather … . 

Конструкция I wish … . 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклоне- нии 

(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-in-

the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; 

Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). Социокультурные знания и 

умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием зна- ний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого язы- ка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тема- тической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (ос- новные 

национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении до- суга, система 

образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Но- вого 

года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 

страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми вы- 

дающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского 

языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием зна- 

ний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

язы- ка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и пи- тании, 

достопримечательности); 

 кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, 

спортсменов и т. д.); 
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 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяс- нить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, описа- ние предмета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование в 

качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе- 

вых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае- мой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучаю- 

щимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования дости- гаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо- знания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования дости- гаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопо- знания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования долж- ны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основ- ных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопонима- нию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
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 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес- 

сиональном 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 при- 

родному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стра- не. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других лю- 

дей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художест- 

венной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культур- 

ных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо- 

получия: 

 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, нар- 

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

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в ин- 

тернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы- страивая 

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, Орга- 

низации, города, края) технологической и социальной направленности, способность иниции- 

ровать, 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 профессио- 

нальной 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 жизнен- 

ных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

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

следствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо- 

гических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ- 

ной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологи-ческой направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об ос- 

новных 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 ос- 

мысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющим- ся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст- 

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со- 

циальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, откры- 

тость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

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

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

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

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

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, вы- 

полнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, кон- 

кретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее 

— оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в об- ласти 

концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достиже- ний 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходя- щие 

изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
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 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассмат- 

риваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной за- 

дачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умо- 

заключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько ва- 

риантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со- 

стоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе иссле- 

дования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности получен- ных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последст- вия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в но- вых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа- 

ции или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критери- ев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз- 

личных 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 иллюст- 

рировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комби- 

нациями; 
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 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим ра- 

ботником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести пе- 

реговоры; 

 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 обще- ния; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследова- ния, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особен- 

ностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с исполь- 

зованием 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 её дос- 

тижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выпол- 

нять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом пред- 

почтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направ- 

лению 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 дости- 

жение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставле- нию 

отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечи- вает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 



42 
 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, приня- тие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу- 

ментировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), кор- 

ректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объ- екте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

3) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

4) 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; 

5) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформи- 

рованность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокуп- ности 

её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапред- метной 

(учебно-познавательной). 

5 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — по- 

буждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стан- дартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 ре- плик со стороны 

каждого собеседника); создавать разные виды монологических высказыва- ний (описание, в том 

числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5—6 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты выпол- ненной проектной работы (объём — до 

6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутен- 



43 
 

тичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае- мой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутен- 

тичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникно- вения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима- нием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём тек- ста/текстов для 

чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стран 

е/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, со- блюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

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

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила от- 

сутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языко- вом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и вос- 

клицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апост- роф; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, сло- 

восочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), об- 

служивающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблю- 

дением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образо- 

ванные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, - 

sion/tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена 

прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и ин- 

тернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений анг- 

лийского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом поряд- 

ке; 

 вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклоне- 

нии в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопро- 

сительных предложениях; 

 имена существительные во множественном числе, в том числе имена существитель- 

ные, имеющие форму только множественного числа; 

 имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этике- та 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребитель- 

ную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

английском языке (в анкете, формуляре); 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и стра- 

ны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющую- ся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на анг- 

лийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе 

в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме. 

6 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — по- 

буждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зритель- ными опорами, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемо- го языка (до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника); создавать разные виды монологиче- ских высказываний 

(описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с вер- бальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём мо- нологического 

высказывания — 7—8 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной про 

ектной работы (объём — 7—8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутен- 

тичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 

1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутен- 

тичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникно- вения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима- нием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём тек- ста/текстов для 

чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речево- го 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём вы- сказывания — до 

70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

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

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила от- 

сутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языко- вом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
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понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и вос- 

клицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апост- роф; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, сло- 

восочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тема тического содержания, с соблюдением существующей нор- мы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образо- 

ванные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing; имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, ан- 

тонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений анг- 

лийского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

 предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном накло- 

нении в Present/Past Continuous Tense; 

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раз- 

делительный вопросы) в Present/ Past Conti nuous Tense; 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

 cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

 возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything, etc.) в повест- 

вовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этике- та 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребитель- 

ную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и стра- 

ны/стран изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого язы- ка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющую- ся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на анг- 

лийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе 

в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите- 
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лями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явле- ния, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

7 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — по- 

буждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофици- ального 

общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого со- беседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполнен- ной проектной работы (объём — 

8—9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, со- 

держащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

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

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содер- 

жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием ин- 

формации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для 

чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и пони- мать 

представленную в них информацию; определять последовательность главных фак- тов/событий в 

тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём вы- 

сказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

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

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила от- 

сутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апост- роф; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержа- ния, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образо- 

ванные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, 

-ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена прилагательные и 

наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена прилагательные путем 

соединения основы прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса - ed 

(blue-eyed); 



47 
 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, ан- 

тонимы, многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые гла- голы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и раз- 

личных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

 условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

 предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и 

Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

 конструкцию used to + инфинитив глагола; 

 глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive); 

 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

 модальный глагол might; 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

 местоимения other/another, both, all, one; 

 количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этике- та, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребитель- 

ную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках те- 

матического содержания речи; 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — пере- 

спрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информа- цию, 

не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанно- 

го/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на анг- 

лийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе 

в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите- 

лями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явле- ния, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

8 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — по- 

буждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофици- ального 

общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого со- беседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и кратко 
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аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, со- 

держащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной ком- 

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж- 

ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудиро- вания 

— до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникнове- ния в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); чи- тать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них ин- формацию; 

определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведе- ния, в 

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

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное вы- сказывание с 

опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания 

— до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

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

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила от- 

сутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразитель- но 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языко- вом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстри- рующей 

понимание текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и вос- 

клицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апост- роф; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со- держания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, - ship, -

ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образо- 

ванные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk 

— a walk), глагол от имени существительного (a present — to present), имя существи- тельное от 

прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиа- туры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений анг- 

лийского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; рас- 

познавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

 предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

 все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

 повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побуди- 

тельные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
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 согласование времён в рамках сложного предложения; 

 согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police), со сказуемым; 

 конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

 конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

 конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

 конструкцию both … and …; 

 конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth); 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном накло- 

нении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

 модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

 неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени); 

 наречия too — enough; 

 отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио- 

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив 

основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяс- 

нить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. Д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — пере- 

спрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информа- цию, 

не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанно- 

го/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства 

с их учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на анг- 

лийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе 

в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи- 

телями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явле- ния, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

9 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог 

— обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях не- 

официального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблю- дением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6—8 реп- лик со стороны 

каждого собеседника); создавать разные виды монологических высказыва- ний (описание, в том 

числе характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вер- бальными и/или 
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зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания ре- чи (объём 

монологического высказывания — до 10—12 фраз); излагать основное содержа- ние 

прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами (объ- ём — 

10—12 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, со- 

держащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной ком- 

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж- 

ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудиро- вания 

— до 2 минут); 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникнове- ния в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов); чи- тать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведе- ния, в 

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

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное вы- сказывание с 

опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 

120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитан- ного/прослушанного 

текста; письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ве- 

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблю- 

дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутст- вия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя по- нимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и вос- 

клицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апост- роф; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со- держания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образо- 

ванные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis- 

; имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имен а существительные с помо- 

щью отрицательных префиксов in-/im; сложное прилагательное путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); сложное 

существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother- in-law); 

сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой при- частия I (nice-

looking); сложное прилагательное путём соединения наречия с основой при- частия II (well-

behaved); глагол от прилагательного (cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, ан- 

тонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и 

аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и раз- 

личных коммуникативных типов предложений английского языка; 
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распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

 предложения с I wish; 

 условные предложения нереального характера (Conditional II); 

 конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …; 

 предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

 формы страдательного залога Pre sent Perfect Passive; 

 порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребитель- 

ную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках те- 

матического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции; иметь элементарные представле- 

ния о различных вариантах английского языка; 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; ис- 

пользовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описа- ние 

предмета вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для по- нимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на анг- 

лийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 
работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи- 

телями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явле- ния, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (102 часа) 
 

 

 

№ 

Программ- 

ная тема, 

число часов на 

её изуче- ние 

(Тема- тика 

обще- ния) 

 

 

Языковой (лексико- 

грамматический) материал 

 

 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, речевой) Курсивом вы- делены 

универсальные учебные действия 
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1 Моя семья. 

Мои друзья. 

Семейные 

праздники 

(день рожде- 

ния, Новый 

год) (10 ча- 

сов) 

Изученные лексические еди- ницы 

(слова, словосочетания, реплики-

клише). Образование имён 

существительных при помощи 

суффиксов -er/-or, - ist, -sion/-tion. 

Образование имён прилагательных 

при по- мощи суффиксов -ful, -ian/-

an. Образование наречий при по- 

мощи суффикса -ly. Образо- вание 

имён прилагательных, имён 

существительных и на- речий при 

помощи отрица- тельного префикса 

un-. Пред- ложения с несколькими 

об- стоятельствами, следующими в 

определённом порядке. Во- 

просительные предложения: 

альтернативный и раздели- тельный 

вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense. Глаголы в видо- временных 

формах действи- тельного залога в 

изъявитель- ном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествова- 

тельных (утвердительных и 

отрицательных) и вопроси- тельных 

предложениях. Име- на 

существительные, имею- щие 

форму только множест- венного 

числа. Имена сущест- вительные с 

причастиями на- стоящего и 

прошедшего вре- мени. Наречия в 

положитель- 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в 

том числе по телефону; по- здравлять с праздником 

и вежливо реаги- ровать на поздравление; 

выражать благо- дарность. Обращаться с просьбой, 

вежли- во соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совме- стной 

деятельности, вежливо соглашать- ся/не 

соглашаться на предложение собе- седника. 

Сообщать фактическую инфор- мацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать 

интересующую информацию. Составлять диалог в 

соответствии с по- ставленной коммуникативной 

задачей с опорой на образец; на ключевые слова, 

ре- чевые ситуации и/или иллюстрации, фо- 

тографии. 

Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, ис- пользуя 

основные типы речи (описа- ние/характеристика, 

повествование) с опо- рой на ключевые слова, план, 

вопросы и/или иллюстрации, фотографии. Описы- 

вать объект, человека/литературного персонажа 

по определённой схеме. Пере- давать содержание 

прочитанного текста с опорой на вопросы, план, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной проект- 

ной работы. Работать индивидуально и в группе 

при выполнении проектной рабо- ты. 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 

2 Внешность и 

характер че- 

лове- 

ка/литератур 

ного персо- 

нажа. (7 ча- 

сов) 

3 Досуг и ув- 

лече- 

ния/хобби 

современно- го 

подростка 

(чтение, ки- 

но, спорт). 

(10 часов) 

4 Здоровый 

образ жизни: 

режим труда и 

отдыха. 

Здоровое пи- 

тание (10 ча- 

сов) 

5 Покупки: 

одежда, обувь 

и про- дукты 

пита- 

ния (7 часов) 
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6 Школа, 

школьная 

жизнь, 

школьная 

форма, изу- 

чаемые 

предметы. 

Переписка с 

зарубежны- ми 

сверстни- ками 

(15 ча- 

сов) 

ной, сравнительной и превос- 

ходной степенях, образован- ные 

по правилу и исключения. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, по- 

строенное на знакомом языковом материа- ле. 

Вербально/невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и по- нимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдель- ные незнакомые 

слова. Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

инфор- мацию, представленную в явном виде, в 

несложных аутентичных текстах, содер- жащих 

отдельные незнакомые слова. Ис- пользовать 

языковую догадку при воспри- ятии на слух 

текстов, содержащих незна- комые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное со- держание 

несложных адаптированных ау- тентичных 

текстов, содержащие отдель- ные незнакомые 

слова. Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. Соотносить текст/части тек- 

ста с иллюстрациями. Читать про себя и находить 

в несложных адаптированных аутентичных 

текстах, содержащих отдель- ные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, представленную в 

явном ви- де. Использование внешних формальных 

элементов текста (подзаголовки, иллю- страции, 

сноски) для понимания основного содержания 

прочитанного текста. Дога- дываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообра- зовательным элементам, по контексту. 

Понимать интернациональные слова в контексте. 

Игнорировать незнакомые сло- ва, не мешающие 

понимать основное со- держание текста. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. Находить значение отдельных 

незнако- мых слов в двуязычном словаре учебника. 

Читать про себя и понимать запрашивае- мую 

информацию, представленную в не- сплошных 

текстах (таблице). Работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица). 

Письменная речь 

Списывать текст и выписывать из него 

7 Каникулы в 

различное 

время года. 

Виды отдыха (7 

часов) 

8 Природа: ди- 

кие и до- 

машние жи- 

вотные. По- 

года (10 ча- 

сов) 

9 Родной го- 

род/ село. 

Транспорт 

(10 часов) 

1 

0 

Родная стра- 

на и стра- 

на/страны 

изучаемого 

языка. Их 

географиче- 

ское положе- 

ние, столи- цы, 

досто- примеча- 

тельности, 

культурные 

особенности 

(националь- 

ные праздни- ки, 

традиции, 

обычаи) (10 

часов) 

1 

1 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка: писа- 

тели, поэты 
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 (6 часов) 

Итого: 102 

часа 

 слова, словосочетания, предложения в со- 

ответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей. Писать 

поздравления с праздни- ками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения) с выражением 

пожеланий; За- полнять анкеты и формуляры: 

сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимое 

за- нятия и т. д.). 

Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную инфор- мацию о друге 

по переписке; выражать благодарность. 

Фиксировать нужную ин- формацию. 

Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произно- сить все 

звуки английского языка, соблю- дая нормы 

произнесения звуков. Соблю- дать правильное 

ударение в изолирован- ном слове, фразе. 

Соблюдать правило от- сутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Различать коммуникативный тип предложения по 

его интонации. Членить предложение на смы- 

словые группы 

Орфография и пунктуация Правильно писать 

изученные слова. Вставлять пропущенные 

буквы в слове. 

Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф (в 

сокращенных формах глаго- лов (глагола-связки, 

вспомогательного и модального); в 

притяжательном падеже имен 

существительных/Possessive Case). Правильно 

ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повест- вовательного предложения, 

вопроситель- ный знак в конце вопросительного 

пред- ложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения. Расстав- лять в 

электронном сообщении личного характера знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексиче- ские 

единицы (слова, словосочетания, речевые клише); 
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   интернациональные слова, синонимы. Узнавать 

простые словообра- зовательные элементы 

(суффиксы, пре- фиксы). Группировать слова по 

их темати- ческой принадлежности. Опираться на 

языковую догадку в процессе чтения и ау- 

дирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем аффиксации). 

Грамматическая сторона речи Воспроизводить 

основные коммуникатив- ные типы предложений. 

Соблюдать поря- док слов в предложении. 

Использовать в речи предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным 

глаголь- ным сказуемыми. Распознавать и употреб- 

лять в устной и письменной речи изучен- ные 

морфологические формы и синтакси- ческие 

конструкции английского языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с 

решаемой коммуникатив- ной задачей (см. левую 

колонку таблицы). Распознавать в письменном 

тексте и дифференцировать слова по определён- 

ным признакам (существительные, прила- 

гательные, смысловые глаголы). 

Социокультурные знания и умения 

Использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этике- та в 

стране/странах изучаемого языка в отобранных 

ситуациях общения («В се- мье», «В школе», «На 

улице»). Понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в рамках 

ото- бранного тематического содержания. Вла- 

деть базовыми знаниями о социокультур- ном 

портрете родной страны и стра- ны/стран 

изучаемого языка. Правильно оформлять свой 

адрес на английском язы- ке (в анкете, в 

формуляре). Кратко пред- ставлять Россию; 

некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. Находить 

сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. Систе- 

матизировать и анализировать получен- 

ную информацию. 

 

 

2.1.4. Немецкий язык 

 

2.1.5. Французский язык 

 

2.1.6. История 

 

2.1.7. Обществознание 

 

2.1.8. География 
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2.1.9. Математика 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающих- ся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы 

реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полно- ценной 

базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обу- словлено тем, 

что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением 

математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать 

значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные от- 

ношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической ин- формации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, чи- тать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в опреде- лённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и анало- гия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают ме- ханизм логических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновы- вать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и 

в формировании алгоритмической компоненты мышления и вос- питании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и кон- струировать новые. В процессе 

решения задач - основой учебной деятельности на уроках ма- тематики - развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональ- ную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символиче- ские, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является об- щее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенно- стях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, ма- 

тематическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пони- 

манию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 
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ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 

5-9 КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометри- ческая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемствен- ность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культу- ры 

человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познава- тельной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распозна- вать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления за- висимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и созда- вать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полу- ченные результаты. 
Основные линии содержания курса математики в 5-9 классах: «Числа и вычисления», 

«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Гео- 

метрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), 

«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимо- действии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая 

ма- тематике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформули- 

рованное в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего об- 

разования требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, дока- 

зательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем кур- сам, а 

формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне основного 

общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения Пример- 

ной рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким обра- зом, 

чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неодно- кратно, 

чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последо- вательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания вклю- чались в общую 

систему математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные 

множественные связи. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования математика является обязательным предметом на данном уровне обра- 

зования. В 5-9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках 

следующих учебных курсов: в 5-6 классах - курса «Математика», в 7-9 классах - курсов «Ал- 

гебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей 

программой вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение мате- 

матики в 5-6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7-9 клас- сах 6 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 учебных часа. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного 

времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассмат- 

ривать как примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и прежде 

всего учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить или уменьшить предло- женное число 
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учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую учеников, или 

направить усилия на преодоление затруднений. Допустимо также локальное перераспределение и 

перестановка элементов содержания внутри данного класса. Количест- во проверочных работ 

(тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного ма- териала) и их тип 

(самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель 

вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, отведённых в рабочей программе на 

обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но принципиально 

важным критерием, является достижение результатов обучения, указанных в настоящей 

программе. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на 

уровнеосновного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

об- разовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характе- 

ризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представле- 

нием о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических про- блем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности мо- рально-

этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направ- 

ленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознан- ным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основ- 

ных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки 

как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла- 

гополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре- 

гулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием сво- его 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохран- 

ности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю- 

щимся условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осозна- вать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё разви- тие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуа- цию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» ха- 

рактеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых ког- 

нитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; приме- нение 

логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, по- 

нятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанав- ливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравне- ния, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и от- 

рицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления законо- мерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умо- 

заключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, вы- страивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собст- венные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше- ния, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критери- ев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать ис- комое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, не- 

большое исследование по установлению особенностей математического объекта, за- висимостей 

объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, вы- водов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз- 
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личных видов и форм представления; 

  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность соци- 

альных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями об- 

щения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный ре- зультат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возраже- ния; 

  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; са- 

мостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особен- ностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договари- ваться, обсуждать процесс и 

результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с дру- гими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по кри- териям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых уста- 

новок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

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

спо- соб решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро- вать 

и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения матема- 

тической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

корректи- вы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

труд- ностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяс- 

нять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку при- 

обретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены по го- 

дам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5-6 классах - курса 

«Математика», в 7-9 классах - курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется на 

протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных курсов. 

Предполагается, что выпускник основной школы сможет строить высказывания и отрицания 

высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство - и научится 

использовать их при выполнении учебных и внеучебных задач. 



61 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА». 5-6 КЛАССЫ  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5-6 классах являются: 

  продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность ма- тематического 

образования обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познаватель- ной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

 6 формирование функциональной математической грамотности: умения распозна- вать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоен- ные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полу- ченные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах - арифметическая и геомет- 

рическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычис- 

лительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вы- 

числительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с 

начальными понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии - это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дро- бей, 

когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмот- рение 

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила дейст- вий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит воз- можности для 

понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изуче- нии других 

предметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, 

где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых 

вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, 

содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установ- ление связей между ними, 

рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с 

понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они так- 

же могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положи- 

тельные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой зна- 

комство с отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами 

происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уров- не 

познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чи- сел на 

этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет следую- щим 

проходом всех принципиальных вопросов, тем самым разделение трудностей облегчает 

восприятие материала, а распределение во времени способствует прочности приобретаемых 

навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5-6 классах используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5-6 

классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на 

работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся 

знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учат- ся работать с 
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информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических 

представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического кон- текста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих 

утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометри- ческих величин, в 

качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5-6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомят- ся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигу- рациями, 

учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их про- стейшие 

свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучаю- щимися в 

начальной школе, систематизируются и расширяются. 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5-6 классах изучается интегрированный предмет «Математи- 

ка», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропе- 

девтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5-6 классах отводит не менее 5 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

5 класс 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравне- 

ния. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, об- 

ратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. 

Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Про- верка 

результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) 

сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифме- 

тических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. При- 

знаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (за- 

конов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Пра- 

вильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей 

точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приве- дение дроби 

к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изо- 

бражение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 
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Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, рас- 

стояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, 

времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ло- 

маная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квад- 

рат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из час- 

тей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сто- рон и 

углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и паралле- 

лепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

6 класс 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выраже- 

ния, порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях перемести- 

тельного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства 

умножения. Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упоря- 

дочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное 

число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновен- ной дроби и 

возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятич- ные дроби и 

метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций 

при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выра- 

жение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения 

величин в процентах. 

 

Положительные и отрицательные числа. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые проме- 

жутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными чис- 

лами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абс- 

цисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения. 
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Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства ариф- 

метических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади прямо- 

угольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, рас- 

стояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. Единицы 

измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами изме- 

рения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию 

задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ло- 

маная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендику- 

лярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; длина 

маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остро- 

угольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхуголь- ник, 

примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, 

диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использо- ванием 

циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. При- 

ближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое из- 

мерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных фи- 

гур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пи- 

рамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры раз- 

вёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРО- 

ГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5-6 классах основной школы должно обеспечи- 

вать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

5 класс 

Числа и вычисления 

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей чис- лом 

и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях. 

 Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 
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 Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. 

 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы величины через другие. 

 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 

решении задач. 

Наглядная геометрия 

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, много- 

угольник, окружность, круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных гео- 

метрических фигур. 

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоуголь- 

никами: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, стро- ить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

 Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; вы- 

ражать одни единицы величины через другие. 

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма. 

 Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических си- 

туациях. 

6 класс 

Числа и вычисления 

 Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, срав- 

нивать числа одного и разных знаков. 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с нату- 

ральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положи- тельными и 

отрицательными числами. 

 Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических 

действий. 

 Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изобра- 

жать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

 Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 
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 Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат 

и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степе- ни. 

 Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители. 

 Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

 Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выра- жений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

 Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

 Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

 Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процента- ми; 

решать три основные задачи на дроби и проценты. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма рабо- ты, используя 

арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

 Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать дан- ные при 

решении задач. 

 Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных гео- 

метрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетча- той 

бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметрич- ные фигуры. 

 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использо- вать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

 Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы за- 

данной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распо- знавать на 

чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами из- 

мерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

 Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 

точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

 Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать раз- биение 

на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться 

основными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через 

другие. 

 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

 Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

 Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через дру- гие. 

 Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

5 класс (не менее 170 ч) 

Название разде- 

ла (темы) курса 

(число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающих- 

ся 

Натуральные 

числа. 

Действия с на- 

туральными 

числами 

(43 ч) 

Десятичная система 

счисления. Ряд нату- 

ральных чисел. Нату- 

ральный ряд. Число 0. 

Натуральные числа на 

координатной прямой. 

Сравнение, округление 

натуральных чисел. 

 

Арифметические дейст- 

вия с натуральными чис- 

лами. Свойства нуля при 

сложении и умножении, 

свойства единицы при 

умножении. Перемести- 

тельное и сочетательное 

свойства сложения и ум- 

ножения, распредели- 

тельное свойство умно- 

жения. 

 

Делители и кратные чис- 

ла, разложение числа на 

множители. Деление с 

остатком. Простые и со- 

ставные числа. Признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3, 

9. 

 

Степень с натуральным 

показателем. 

 

Числовые выражения; 

порядок действий. 

Читать, записывать, сравнивать натураль- 

ные числа; предлагать и обсуждать способы 

упорядочивания чисел. 

Изображать координатную прямую, отме- 

чать числа точками на координатной прямой, 

находить координаты точки. 

Исследовать свойства натурального ряда, 

чисел 0 и 1 при сложении и умножении. 

Использовать правило округления нату- 

ральных чисел. 

Выполнять арифметические действия с на- 

туральными числами, вычислять значения 

числовых выражений со скобками и без ско- 

бок. 

Записывать произведение в виде степени, 

читать степени, использовать терминологию 

(основание, показатель), вычислять значения 

степеней. 

Выполнять прикидку и оценку значений 

числовых выражений, предлагать и приме- 

нять приёмы проверки вычислений. 

Использовать при вычислениях перемести- 

тельное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство ум- 

ножения; формулировать и применять пра- 

вила преобразования числовых выражений 

на основе свойств арифметических действий. 

Исследовать числовые закономерности, 

выдвигать и обосновывать гипотезы, форму- 

лировать обобщения и выводы по результа- 

там проведённого исследования. Формулиро- 

вать определения делителя и кратного, назы- 

вать делители и кратные числа; распознавать 

простые и составные числа; формулировать и 
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Название разде- 

ла (темы) курса 

(число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающих- 

ся 

  

Решение текстовых   за- 
применять признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10; применять алгоритм разложения числа на 

простые множители; находить остатки от де- 

ления и неполное частное. 

Распознавать истинные и ложные высказы- 

вания о натуральных числах, приводить при- 

меры и контр- примеры, строить высказыва- 

ния и отрицания высказываний о свойствах 

натуральных чисел. 

Конструировать математические предло- 

жения с помощью связок «и», «или», «ес- 

ли…, то…». 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом, использовать зависимости между 

величинами (скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость и др.): анализи- 

ровать и осмысливать текст задачи, пере- 

формулировать условие, извлекать необхо- 

димые данные, устанавливать зависимости 

между величинами, строить логическую це- 

почку рассуждений. 

Моделировать ход решения задачи с помо- 

щью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать различ- 

ные решения, записи решений текстовых за- 

дач. 

Критически оценивать полученный резуль- 

тат, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию, находить 

ошибки. 

Решать задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов. 

Знакомиться с историей развития арифме- 

тики 

дач на все арифметиче- 

ские действия, на дви- 

жение и покупки 

Наглядная гео- 

метрия. Линии 

на плоскости 

(12 ч) 

Точка, прямая, отрезок, 

луч. Ломаная. Измерение 

длины отрезка, метриче- 

ские единицы измерения 

длины. Окружность и 

круг. 

Распознавать на чертежах, рисунках, опи- 

сывать, используя терминологию, и изобра- 

жать с помощью чертёжных инструментов: 

точку, прямую, отрезок, луч, угол, ломаную, 

окружность. 

Распознавать, приводить примеры объектов 

реального мира, имеющих форму изученных 

фигур, оценивать их линейные размеры. 

Использовать линейку и транспортир как 

инструменты для построения и измерения: 

измерять длину отрезка, величину угла; 

строить отрезок заданной длины, угол, за- 

данной величины; откладывать циркулем 

равные отрезки, строить окружность задан- 

ного радиуса. 

 
Практическая работа 

«Построение узора из 

окружностей». 

 
Угол. Прямой, острый, 

тупой и развёрнутый уг- 

лы. Измерение углов. 



69 
 

Название разде- 

ла (темы) курса 

(число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающих- 

ся 

 Практическая работа 

«Построение углов» 

Изображать конфигурации геометрических 

фигур из отрезков, окружностей, их частей на 

нелинованной и клетчатой бумаге; предла- 

гать, описывать и обсуждать способы, алго- 

ритмы построения. 

Распознавать и изображать на нелинован- 

ной и клетчатой бумаге прямой, острый, ту- 

пой, развёрнутый углы; сравнивать углы. 

Вычислять длины отрезков, ломаных. 

Понимать и использовать при решении за- 

дач зависимости между единицами метриче- 

ской системы мер; знакомиться с неметриче- 

скими системами мер; выражать длину в раз- 

личных единицах измерения. Исследовать 

фигуры и конфигурации, используя цифро- 

вые ресурсы 

Обыкновенные 

дроби 

(48 ч) 

Дробь.   Правильные    и 

неправильные дроби. 

Основное свойство дро- 

би. Сравнение дробей. 

 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

Смешанная дробь. Ум- 

ножение и деление 

обыкновенных дробей; 

взаимно-обратные дро- 

би. 

 

Решение текстовых за- 

дач, содержащих дроби. 

Основные задачи на 

дроби. 

 

Применение букв для 

записи математических 

выражений и предложе- 

ний 

Моделировать в графической, предметной 

форме, с помощью компьютера понятия и 

свойства, связанные с обыкновенной дробью. 

Читать и записывать, сравнивать обыкно- 

венные дроби, предлагать, обосновывать и 

обсуждать способы упорядочивания дробей. 

Изображать обыкновенные дроби точками 

на координатной прямой; использовать коор- 

динатную прямую для сравнения дробей. 

Формулировать, записывать с помощью 

букв основное свойство обыкновенной дро- 

би; использовать основное свойство дроби 

для сокращения дробей и приведения дроби к 

новому знаменателю. 

Представлять смешанную дробь в виде не- 

правильной и выделять целую часть числа из 

неправильной дроби. 

Выполнять арифметические действия с 

обыкновенными дробями; применять свойст- 

ва арифметических действий для рационали- 

зации вычислений. 

Выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений; предлагать и применять приёмы 

проверки вычислений. 

Проводить исследования свойств дробей, 

опираясь на числовые эксперименты (в том 

числе с помощью компьютера). 

Распознавать истинные и ложные высказы- 

вания о дробях, приводить примеры и контр- 

примеры, строить высказывания и отрицания 

высказываний. 
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Название разде- 

ла (темы) курса 

(число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающих- 

ся 

  Решать   текстовые    задачи,    содержащие 

дробные данные, и задачи на нахождение 

части целого и целого по его части; выявлять 

их сходства и различия. 

Моделировать ход решения задачи с помо- 

щью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать различ- 

ные решения, записи решений текстовых за- 

дач. 

Критически оценивать полученный резуль- 

тат, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию, находить 

ошибки. 

Знакомиться с историей развития арифме- 

тики 

Наглядная гео- 

метрия. Много- 

угольники (10 ч) 

Многоугольники. Четы- 

рёхугольник, прямо- 

угольник, квадрат. 

 

Практическая       работа 

«Построение прямо- 

угольника с заданными 

сторонами на нелино- 

ванной бумаге». 

 

Треугольник. 

 

Площадь и периметр 

прямоугольника и мно- 

гоугольников, состав- 

ленных из прямоуголь- 

ников, единицы измере- 

ния площади. Периметр 

многоугольника 

Описывать, используя терминологию, изо- 

бражать с помощью чертёжных инструмен- 

тов и от руки, моделировать из бумаги мно- 

гоугольники. 

Приводить примеры объектов реального 

мира, имеющих форму многоугольника, пря- 

моугольника, квадрата, треугольника, оцени- 

вать их линейные размеры. 

Вычислять: периметр треугольника, прямо- 

угольника, многоугольника; площадь прямо- 

угольника, квадрата. 

Изображать остроугольные, прямоугольные 

и тупоугольные треугольники. 

Строить на нелинованной и клетчатой бу- 

маге квадрат и прямоугольник с заданными 

длинами сторон. 

Исследовать свойства прямоугольника, 

квадрата путём эксперимента, наблюдения, 

измерения, моделирования; сравнивать свой- 

ства квадрата и прямоугольника. 

Конструировать математические предло- 

жения с помощью связок «некоторый», «лю- 

бой». Распознавать истинные и ложные вы- 

сказывания о многоугольниках, приводить 

примеры и контрпримеры. 

Исследовать зависимость площади квадра- 

та от длины его стороны. 

Использовать свойства квадратной сетки 

для построения фигур; разбивать прямо- 

угольник на квадраты, треугольники; состав- 

лять фигуры из квадратов и прямоугольников 

и находить их площадь, разбивать фигуры на 

прямоугольники и квадраты и находить их 

площадь. 
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Название разде- 

ла (темы) курса 

(число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающих- ся 

  Выражать величину площади в различных 

единицах измерения метрической системы мер, 

понимать и использовать зависимости между 

метрическими единицами измерения площади. 

Знакомиться с примерами применения 

площади и периметра в практических ситуа- 

циях. Решать задачи из реальной жизни, 

предлагать и обсуждать различные способы 

решения задач 

Десятичные 

дроби 

(38 ч) 

Десятичная запись 

дро- 

бей. Сравнение 

десятич- ных дробей. 

 

Действия с 

десятичными дробями. 

Округление 

десятичных дробей. 

 

Решение текстовых 

за- дач, содержащих 

дроби. Основные за- 

дачи на дроби 

Представлять десятичную   дробь   в   виде 

обыкновенной, читать и записывать, сравни- 

вать десятичные дроби, предлагать, обосно- 

вывать и обсуждать способы упорядочивания 

десятичных дробей. 

Изображать десятичные дроби точками на 

координатной прямой. 

Выявлять сходства и различия правил 

арифметических действий с натуральными 

числами и десятичными дробями, объяснять их. 

Выполнять арифметические действия с де- 

сятичными дробями; выполнять прикидку и 

оценку результата вычислений. 

Применять свойства арифметических дей- 

ствий для рационализации вычислений. 

Применять правило округления десятичных 

дробей. Проводить исследования свойств де- 

сятичных дробей, опираясь на числовые экс- 

перименты (в том числе с помощью компью- 

тера), выдвигать гипотезы и приводить их 

обоснования. 

Распознавать истинные и ложные высказы- 

вания о дробях, приводить примеры и контр- 

примеры, строить высказывания и отрицания 

высказываний. 

Решать текстовые задачи, содержащие 

дробные данные, и на нахождение части це- 

лого и целого по его части; выявлять их 

сходства и различия. 

Моделировать ход решения задачи с помо- 

щью рисунка, схемы, таблицы. Приводить, 

разбирать, оценивать различные решения, 

записи решений текстовых задач. 

Оперировать дробными числами в реаль- ных 

жизненных ситуациях. 

Критически оценивать полученный резуль- 

тат, осуществлять самоконтроль, проверяя 
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Название разде- 

ла (темы) курса 

(число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающих- 

ся 

  ответ на соответствие условию, находить 

ошибки. 

Знакомиться с историей развития арифме- 

тики 

Наглядная гео- 

метрия. 

Тела и фигуры в 

пространстве 

(9 ч) 

Многогранники.      

Изо- 

бражение 

многогранни- ков. 

Модели пространст- 

венных тел. 

 

Прямоугольный парал- 

лелепипед, куб. 

Развёрт- ки куба и 

параллелепи- педа. 

 

Практическая       

работа 

«Развёртка куба». 

 

Объём куба, прямо- 

угольного 

параллелепи- педа 

Распознавать на чертежах, рисунках, в ок- 

ружающем мире прямоугольный параллеле- 

пипед, куб, многогранники, описывать, ис- 

пользуя терминологию, оценивать линейные 

размеры. 

Приводить примеры объектов реального 

мира, имеющих форму многогранника, пря- 

моугольного параллелепипеда, куба. 

Изображать куб на клетчатой бумаге. 

Исследовать свойства куба, прямоугольно- 

го параллелепипеда, многогранников, ис- 

пользуя модели. 

Распознавать и изображать развёртки куба и 

параллелепипеда. Моделировать куб и па- 

раллелепипед из бумаги и прочих материа- 

лов, объяснять способ моделирования. 

Находить измерения, вычислять площадь 

поверхности; объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда; исследовать зависимость 

объёма куба от длины его ребра, выдвигать и 

обосновывать гипотезу. 

Наблюдать и проводить аналогии между 

понятиями площади и объёма, периметра и 

площади поверхности. 

Распознавать истинные и ложные высказы- 

вания о многогранниках, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний. 

Решать задачи из реальной жизни 

Повторение и 

обобщение 

(10 ч) 

Повторение основных 

понятий и методов 

курса 

5 класса,

 обобщение  знаний 

Вычислять значения выражений, содержа- 

щих натуральные числа, обыкновенные и де- 

сятичные дроби, выполнять преобразования 

чисел. 

Выбирать способ сравнения чисел, вычис- 

лений, применять свойства арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых 

действий и самопроверку результата вычис- 

лений. 

Решать задачи из реальной жизни, приме- 

нять математические знания для решения за- 

дач из других учебных предметов. 

Решать задачи разными способами, сравни- 

вать способы решения задачи, выбирать ра- 

циональный способ 
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2.1.10. Информатика 
 

2.1.11. Физика 

 

2.1.12. Биология 

 

2.1.13. Химия 

 

2.1.14. Изобразительное искусство 

 

2.1.15. Музыка 

 

2.1.16. Технология 

 

2.1.17. Физическая культура 

 

2.1.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 
2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

формирование опыта применения универсальных учебных действий 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 учебно- 

исследовательской 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. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем 
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направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково- символическими 

средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универ- сальные 

учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстника- ми, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия дея- 

тельности 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 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обчающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

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 примерные рабочие программы (ПРП) 

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 уровне основного общего 

образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирова- 

ния. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных ре- 

зультатах 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 раз- личных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литера- 
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турные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

крите- рии 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 типамитекстов, сравнивая варианты решения и выбирая опти- мальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 6 Самостоятельно опреде- лять и 

формулировать цели лингвистических мини-исследований, формулировать и исполь- зовать 

вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследова- ния 

(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 причин- но-

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 дру- гих, 

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 обобще- 

ний. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в ана- 

логичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, науч- ная 

конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и коментировать 

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 ре- сурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соот- ветствии 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 разно- видностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 
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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. 

6В 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 по- зицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тек- сте и других 

источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предло- женным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систе- матизировать 

эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и пись- менной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб- ные 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; со- поставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаружи- вать различие и 

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собе- седников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять само- контроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) ре- зультата 

деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их при- чины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректи- ровать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие резуль- тата 

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 (жеста- ми, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранно- го 

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, диа- граммы), 
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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 кли- ше, 

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 табли- цах, 

диаграммах). 

Работа с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное даль- нейшее 

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 пере- работки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перево- да); 

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 выска- зывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с усло- виями 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 фрагмен- 

тами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникатив- 

ной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выби- рать и 

аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распреде- лять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его про- должать 

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 
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собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

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). 

Учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

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. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: конференция, 

семинар, дискуссия, диспут; интервью, телемост; исследовательская практика,  образовательные 

экспедиции, походы, поездки, экскурсии; научно-исследовательское общество учащихся. 

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

а) письменная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной / учебно-исследовательской деятельности, к 

содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки работы отражены в Положении 

об организации проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект 

к защите не допускается. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии гимназии или на конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Оценка результатов УИД учитывает 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, гра фиков, 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). 
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2.2.3. Организационный раздел 

Направления по реализации программы развития универсальных учебных действий в 

гимназии: 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями;  

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целе вых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение универ- сальных 

учебных действий; 

организации системы оценки формирования и развития универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

 
2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания МАОУ «Гимназия «Новоскул» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020  на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) основного общего образования. 

Программа является обязательной частью основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «Гимназия «Новоскул» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и 

тем самым сделать гимназию воспитывающей организацией. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

учащихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

В центре Программы находится личностное развитие учащихся в соответствии с ФГОС 

основного общего образования, которое заключается в формировании нравственного уклада 

жизни гимназии, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

учащихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов общественной 

жизни. Результат реализации программы: обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 5-9 классов, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Данная Программа показывает систему работы с детьми в гимназии на уровне основного 

общего  образования и включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса 

МАОУ «Гимназия «Новоскул» располагается в трех зданиях: ул. Октябрьская д.30, ул. 

Октябрьская, д.30а, ул. Прусская д.4. В гимназии работают 77 педагогических работников из них 
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(67 учителей); 10 педагогических работников (2 педагога-психолога, социальный педагог, 

учитель-логопед, 2 педагога-библиотекаря, 2 методиста, 2 педагога-организатора). Гимназия 

реализует программы углубленного изучения английского языка. Является комплексом 

инновационного развития по теме «СМАРТ проект. Умная система управления учебным 

проектом» 

В гимназии три класса (на уровне основного общего образования два) - спортивные, в 

которых обучаются мальчики, занимающиеся хоккеем в ГОАОУ ДО «ДЮСШ «Спорт-индустрия».  

Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ ФГБОУ ВПО 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», ФГБУК «Новгородский 

государственный объединенный музей-заповедник». 

Дума гимназии – коллегиальный орган управления осуществляет ученические инициативы. 

В гимназии большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, 

созданию условий для общения разных поколений. Создан музей имени Героя Советского Союза 

А.С. Кавтаськина и истории Прусской улицы.  

Гимназия сотрудничает с городским Советом ветеранов, городским Советом женщин, 

НРОО ветеранов пограничных войск Великого Новгорода «Боевой расчет», НОО 

«Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов», Отделом 

по работе с населением Администрации Великого Новгорода «Центральный». Учащиеся гимназии 

участвуют в программе школьного обмена с гимназией г. Альфельд (Германия). 

  Гимназия располагается в центральной части города, что создает условия использования 

городских ресурсов: музеи, выставки, историко-культурные достопримечательности, культурные 

и спортивные организации.  

В гимназии на уровне основного общего образования обучаются 570 учащихся в зданиях по 

адресу ул. Октябрьская, д.30 и ул. Прусская д.4. Это 25 классов. В гимназии 3 спортивных зала, 

актовый зал (совмещенный со столовой), 2 библиотечных центра, кабинет социального педагога и 

педагога-психолога. Учащиеся имеют выбор занятий по 33 дополнительным общеразвивающим 

программам и программам внеурочной деятельности. В гимназии работают клубы: спортивный 

клуб «Юниор», военно-патриотический клуб «Любители истории России», гражданско-

патриотический клуб «Школьная модель ООН», клуб для родителей «Счастливые родители». 

Учащиеся основного общего образования являются участниками отряда ЮИД «Джентльмены 

дорог», волонтерского объединения гимназии «Тепло», Общероссийской общественно-

государственной детско- юношеской организации «Российское движение учащихся».  

Процесс воспитания в МАОУ «Гимназия «Новоскул» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и учащихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в гимназии; 

 ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и 

педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел учащихся, родителей и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и инновационность форм воспитания как условия его 

эффективности. 

Особенности воспитательной работы в МАОУ «Гимназия «Новоскул» являются 

следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общегимназические  

дела; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
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других совместных дел педагогов и учащихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 

- создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общегимназических дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их активность; 

-педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

детских объединений, клубов на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для наше- го 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в гимназии — личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся в: 

усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в раз- витии их 

социально значимых отношений); 

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по 

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

учащихся позволяет выделить в ней следующий целевой приоритет: создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений учащихся. 

Наиболее ценностные для учащихся 5-9 классов социально значимые отношения:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития учащегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании учащихся, 

обучающихся основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся 5-9 классов будет способствовать 

решение следующих задач: 

1. Реализовывать воспитательные потенциал  общегимназических ключевых дел, 

поддерживать их традиции. 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, поддерживать 

активное участие классов в жизни гимназии. 

3. Вовлекать учащихся в объединения дополнительного образования гимназии и города, в 

занятия внеурочной деятельностью, клубы, органы ученического самоуправления и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности. 

4. Использовать в воспитании детей возможности урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии, 

так и на уровне класса. 

6. Поддерживать деятельность волонтерского  объединения «Тепло» и Российского 

движения учащихся. 

7. Организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы. 

8. Организовать работу пресс-центра «Союз неравнодушных», «Вести из-под парты», 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

9. Развивать предметно-эстетическую среду гимназии через совместную деятельность 

педагогического коллектива, учащихся и их родителей. 

10. Организовать работу с семьями учащихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на личностное развитие детей. 

11. Организовывать работу с учащимися и их родителями (законными представителями) 

по профилактике антиобщественного, деструктивного и суицидального поведения, привития 

здорового образа жизни; по выполнению правил основ безопасности жизнедеятельности. 
 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает установление 

доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 
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самоорганизации. 

Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения.  

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям 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 учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; имитацию 

общественных организаций и процедур, что позволит познакомиться с миром политических 

отношений.  

Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

Деятельность классного руководителя регламентируется Положением о классном 

руководстве МАОУ «Гимназия «Новоскул». Осуществляя работу с классом, педагог организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

учащихся.  

Направление 

работы 

Деятельность 

Работа с 

классом 

Инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе.  

Создание на основе нормативных документов гимназии совместно с 

учащимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в гимназии. 

Составление социального паспорта класса. 

Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми  разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Совместная деятельность со специалистами гимназии и привлечение 

сторонних специалистов: сотрудники полиции и ГИБДД, специалисты 
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ЦПМСС и других медицинских и профилактических учреждений, для 

организации работы в направлении профилактики антиобщественного 

поведения, нарушений ПДД, профилактики распространения  экстремистских 

взглядов, суицидального настроения и употребления ПАВ. 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися: 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением гимназистов в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями учащихся, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом. 

Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, профессиональных образовательных организаций и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для гимназиста, которую 

они совместно стараются решить. 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые педагогом- психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с 

учителями, 

преподающим

и в классе 

Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников. 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) учащихся 

Регулярное информирование родителей (законных представителей), помощь 

родителям (законным представителям) учащихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками. 

Организация родительских собраний (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с педагогическими 

работниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания учащихся.  

Организация обучения родителей (законных представителей) через 

привлечение к участию в работе клуба «Счастливые родители», к просмотру  

вебинаров воспитательной направленности. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении гимназией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

Привлечение членов семей гимназистов к организации и проведению дел 

класса. 

Организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют классные часы: 

- тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, 

Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить 

свою гимназию, свой город, свою Родину;  

-игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 
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предупреждающие стрессовые ситуации;  

-проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, гимназии, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к 

общему делу; 

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Регулярные внутриклассные мероприятия, согласно индивидуальному  плану 

воспитательной работы классного руководителя, дающие каждому учащемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Задача воспитательной работы  состоит в вовлечении учащихся в интересную и полезную 

для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного 

развития, накопления опыта социально-значимых отношений. Курсы внеурочной деятельности 

реализуется как в урочное, так и внеурочное время, а так же в каникулярный период 

в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 28; Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 289.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Органом ученического самоуправления в гимназии  является «Дума гимназии», 

деятельность которого регламентируется Положением об органе ученического самоуправления 

«Дума гимназии».  

Уровень работы Деятельность 

Внешкольный 

уровень 

Участие в конкурсных мероприятиях и акциях различного уровня 

Участие в акциях, проводимых МБУ "Новгородский молодежный центр". 

Участие в работе Молодежной палаты при Думе Великого Новгорода. 

Гимназия  

 

Деятельность выборного органа ученического самоуправления «Дума гимназии», 

создаваемого для учета мнения учащихся по вопросам управления гимназией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 



86 
 

интересы. 

Деятельность Совета медиации. 

Деятельность Старостата, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для учащихся информации и получения обратной связи 

от классных коллективов. 

Работа временных творческих групп, инициирующих и организующих проведение 

личностно значимых для учащихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.). 

Класс Деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров - 

старост, представляющих интересы класса в общегимназических делах и 

призванных координировать его работу с работой Старостата, Думы гимназии и 

классных руководителей. 

Деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (сектор спортивных дел, сектор творческих дел, сектор 

дежурства и другие). 

Организация на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общегимназических и внутриклассных дел. 

Реализация учащимися дежурства по классу, гимназии. 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению профориентация 

осуществляется на основе локального акта гимназии «Положение о профориентационной работе в 

МАОУ «Гимназия «Новоскул». 

Уровень работы Деятельность 

На 

внешкольном 

уровне 

Участие в работе всероссийских, региональных профориентационных проектов, 

просмотр онлайнлекций, участие в мастер-классах, посещение мероприятий в 

рамках проектов: ПРОектория, Кадры будущего, Билет в будущее, Ворлдскиллс 

Россия. 

Участие в научно-практических конференциях по профессиональной ориентации 

НовГУ имени Ярослава Мудрого. 

Участие в реализации муниципальной программы «Код успеха», «Ориентир 53». 

Экскурсии на предприятия города. 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в профессиональных образовательных организациях. 
Проведение профориентационных занятий в рамках сетевого взаимодействия. 

Гимназия Освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов  внеурочной 

деятельности, элективных и факультативных курсов по выбору или в рамках 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Циклы профориентационных часов. 

Участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской организации 

«Российское движение учащихся». 

Организация на базе оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 

«Фантазия» и лагеря труда и отдыха «Юность» профориентационных мероприятий. 

 

Класс Практикоориентированные уроки. 

Профориентационные игры: симуляции, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию). 

Создание организационных условий и проведение деловых игр (день 

самоуправления и другие), предполагающих изучение и игровую имитацию 

профессиональных испытаний. 

Совместное с педагогами изучение Атласа профессий, ресурсов интернет, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
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тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Анкетирование о выборе образовательно-профессиональной траектории. 

Психологическая диагностика «Определение степени готовности учащихся к 

выбору образовательно-профессиональной траектории». 

Индивидуальные консультации педагога-психолога для учащихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

Участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях. 

Проведение профессиональных проб. 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. 

Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь гимназии. 

Уровень работы Деятельность 

На 

внешкольном 

уровне 

Совместная деятельность родительской общественности гимназии с 

общественными организациями города по решению вопросов создания 

комфортной среды для всех участников образовательного процесса. 

Участие в мероприятиях и акциях различного уровня. 

Участие в городских родительских собраниях. 

Гимназия Деятельность Совета родителей гимназии, участвующий в управлении 

гимназией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

Деятельность групп в социальных сетях; чаты, в которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации педагогов-психологов и учителей. 

Деятельность клуба «Счастливые родители», заседания которого проводится 1 

раз в месяц, где рассматриваются актуальные и проблемные вопросы 

воспитания детей, выступают специалисты гимназии и города, проходит 

презентация положительного опыта семей. 

Привлечение родительской общественности к организации и проведению 

общегимназических мероприятий. 

Совместная трудовая деятельность педагогов и родителей, по созданию 

комфортной среды для всех участников образовательного процееса. 

Привлечение родителей в качестве  общественного наблюдателя на ГИА, к 

участию в деятельности  различных комиссий в гимназии. 

Класс Классные родительские собрания. 

Привлечение родителей к делам и мероприятиям классного коллектива, а так 

же к благоустройству кабинета. 

Родительский всеобуч – просветительские беседы, направленные на 

повышения уровня знаний родителей современных технологий воспитания, а 

также на освоение форм решения педагогических ситуаций. 

 Совместная трудовая деятельность педагогов и родителей по благоустройству 

кабинета гимназии. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка. 
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Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 
 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, в которых 

принимает участие большая часть учащихся и которые планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются всеми участниками образовательного процесса. 

Уровень работы Деятельность 

На 

внешкольном 

уровне 

Организация и проведение праздников для жителей микрорайона, ветеранов 

города. 

Организация  Дня открытых дверей гимназии, когда совместно с семьями 

учащихся проходят спортивные состязания, мастер-классы, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации учащихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

Гимназия Организация и проведение традиционных общегимназических праздников, 

состоящий из торжественной линейки и серии тематических классных часов. 

Организация и проведение Вахт памяти и акций, посвященных Дням воинской 

славы и памятным датам Новгородчины, Дней солидарности и дружбы и т.д.. 

Проведение тематических недель и акций – комплекса мероприятий, 

направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к 

здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, 

поддержку спортивных достижений. 

Класс 

 

Формирование классного уголка с актуальной информацией о жизни класса, 

исторических датах, правилах поведения и необходимой контактной 

информацией. 

Проведение праздников класса - дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов. 

Классные часы, посвященные Дням воинской славы, памятным датам – 

развитие нравственно-моральных и гражданско-патриотических качеств 

ребенка развитие в детях чувства сопереживания, воспитание уважения к 

ветеранам, к людям старшего поколения, к сверстникам и младшим.  

Классные праздники– ежегодное дело, проходит совместно с родителями в 

процессе создания и реализации детских проектов. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе гимназии волонтерское объединение «Тепло» - это объединение 

добровольцев - учащихся гимназии, участвующих в творческой, социально полезной, социально 

значимой деятельности.  Его деятельность регулируется локальным актом гимназии «Положение о 

волонтёрском  объединении в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия «Новоскул». Также учащиеся гимназии являются участниками Общероссийской 

общественно-государственной детско- юношеской организации «Российское движение учащихся» 

(РДШ). 

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 ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения. 
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Организация общественно полезных дел, дающих учащимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная 

помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям; совместная работа с Отделом по работе с 

населением Администрации Великого Новгорода «Центральный», Городским  Советом ветеранов; 

участие учащихся в работе на прилегающей к гимназии территории и другие. 

Шефские рекрутивные мероприятия в 1-4 классах гимназии, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения «Тепло» и РДШ, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.). 

Поддержка и развитие в гимназии  традиций, формирующих у ребенка чувство общности с 

другими учащимися, чувство причастности к тому, что происходит в гимназии. 

Участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

гимназистов в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью учащихся. 

3.9. Волонтерство 

Волонтерство - это участие учащихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство позволяет учащимся 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерство реализуется следующим образом:  

Уровень работы Деятельность 

На 

внешкольном 

уровне 

Организация праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

гимназии (приветствие, работа в гардеробе, сопровождение лиц пожилого 

возраста и т.д.). 

Совместная деятельность с Отделом по работе с населением 

Администрации Великого Новгорода «Центральный». 

Участие в спортивных соревнованиях, проводимых на базе гимназии или в 

городе, а именно: работа курьерами, встречающими, помогающими 

сориентироваться в здании и на территории, техническое обеспечение 

проведения соревнований (подсчет очков, передача информации с площадок 

в судейскую коллегию и т.п.). 
Участие в  мероприятиях городского уровня от лица гимназии (встреча, 

сопровождение, помощь в ориентации на местности и т.п.). 

Участие в акциях проводимых в городе и стране. 

Гимназия Работа с младшими ребятами, проведение для них праздников, квестов, игр, а так же 

профилактических мероприятий.  

Работа с предметно-эстетической средой в здании гимназии (благоустройство 

кабинетов и холлов зданий, украшение, уход за комнатными растениями, 

уборка). 

Работа на территории гимназии (благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, за малыми архитектурными формами). 

Класс Общение посредством электронных сетей с ребятами, проживающими в 

отдаленных районах, ребятами с особыми образовательными потребностями 

или особенностями здоровья, ребятами, находящимися на излечении или 

проживании учреждениях здравоохранения. 
Сбор помощи для нуждающихся, в том числе регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

Выезды в другие города и дружба с конкретными учреждениями социальной сферы 

(интернат в д. Подберезье Новгородского района, детский дом им. К.Д. Ушинского п. 
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Шимск). 

Посильная помощь  и внимание ветеранам и пожилым людям. 

Природоохранные акции и субботники 

 

3.10.Модуль «Медиа гимназии» 

Цель медиа (совместно создаваемых обучающимися, педагогами  и  родителями средств 

распространения текстовой  и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках печатных 

изданий, группы в социальных сетях и телевидение гимназии. 

Печатные издания: гимназическая газета «Cоюз неравнодушных» 5-6 классы и «Вести из-

под парты» 7-9 класс, где работа строится на принципах демократизма, добровольности, 

соблюдения прав участников образовательного процесса, этических норм. В состав объединений 

«Пресс-центр» входят: редактор, журналисты, корреспонденты, фотографы, интервьюеры, 

корректоры, дизайнеры. На страницах газет  освещаются наиболее интересные события в жизни 

гимназии, участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность детских 

объединений и самоуправления, размещаются профориентационные материалы, знаменательные 

даты, публикуются творческие работы обучающихся. Периодичность издания – 1 раз в четверть в 

течение учебного года в печатном и электронном варианте (размещение на официальном сайте 

гимназии). Учащиеся приобретают навыки литературного творчества, журналисткой работы, 

создаваемая творческая среда мотивирует к развитию собственных интеллектуальных 

способностей, систематизирует и закрепляет умения и навыки литературного творчества, 

развивает коммуникативные способности. 

Разновозрастное сообщество обучающихся, педагогов и родителей, поддерживаю сайт 

гимназии и группы  в социальных сетях «ВК» и «Instagram» с целью освещения деятельности 

гимназии, привлечение внимания общественности, информационного продвижения  ценностей и 

организации виртуальной диалоговой площадки. 

Телевидение гимназии - освещение интересных, важных и значимых событий гимназии, 

видео лектории на злободневные темы, создание роликов, клипов, фильмов к общегимназическим 

праздникам, запись и монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов и роликов с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 

аудитории. 

 
3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая подростка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию подростком 

гимназии. Воспитывающее влияние на подростка осуществляется через такие формы работы 

предметно-эстетической средой гимназии как: 

- оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, рекреаций, классов, 

библиотека и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок учащихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стендах в кабинетах, холлах, в библиотечном центре, столовой  гимназии 

регулярно сменяемых экспозиций  творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга, посвященных 

определенным темам; 

- организация выставок картин определенного художественного стиля,  регулярно 

сменяемые композиции картин определенного художественного стиля в кабинете ИЗО, музыки, 

знакомящего учащихся с разнообразием эстетического осмысления мира, фотогалереи: 

«Отличники гимназии»  и «Гордость гимназии» по спортивной подготовке, танцам и т.п.; 

-озеленение территории гимназии, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, 
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доступных и приспособленных для всех категорий учащихся; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с учащимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории гимназии. 

 

3.12. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 
Безопасность жизнедеятельности: пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика антиобщественного поведения, экстремизма и 

терроризма, профилактика деструктивного поведения и суицида, профилактика распространения 

инфекционных заболеваний. 

Для формирование опыта безопасного поведения учащихся в гимназии проводится 

следующая деятельность:  

Уровень работы Деятельность 

На 

внешкольном 

уровне 

Совместная деятельность в направлении профилактики антиобщественного 

поведения, экстремизма и терроризма с органами МВД, КДНиЗП, ОПДН. 

Совместная деятельность с городскими профилактическими органами. 

Реализация плана совместной деятельности с ГОБУ НОЦППМС. 

Участие в конкурсах, акциях и проектах по данному направлению. 

Посещение мероприятий, выставок организованных муниципалитетом 

относящихся к безопасности жизнедеятельности. 

Организация экскурсий на предприятия города осуществляющих обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. 

Гимназия Общегимназические мероприятии: неделя безопасности - циклы тематических 

мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины). 

Оформление стендов в вестибюлях гимназии и страниц сайта с информацией: 

«Пожарная безопасность», «Безопасный путь», «Правила ПДД», «Уголок 

ЮИД»  и т.д.. 

Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем. 

Класс Встречи с представителями общественных организаций осуществляющие 

безопасность в городе и регионе. 

Оформление уголков безопасности в кабинетах. 

«Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу, 

тематические родительские собрания, викторины, игры в рамках данного 

модуля.  

Организация серии классных часов представленных в индивидуальных планах 

воспитательной работы в рамках данного модуля. 

Интерактивные беседы для формирования у учащихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Консультации, тренинги, беседы, диагностика.  

Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений.  

Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 
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патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.  

Психодиагностическое обследование ребенка на основании согласия 

родителей (законных представителей). 

 Организация индивидуальной работы с привлечением специалистов гимназии 

и города.  

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего  их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными представителями). 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии 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 внеурочной деятельности;  реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; ученического самоуправления; проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

профориентационной работы; работы школьных медиа; организации предметно-эстетической 

среды образовательной организации;   взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Критериями эффективности реализации программы воспитания является динамика 

основных показателей воспитания обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в гимназии. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в учебно-воспитательный процесс. 

4.Результативность участия гимназии в мероприятиях различного уровня.  

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Одной из важнейших функций ФГОС общего образования является реализация права 

каждого ребенка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере 

использующее возможности его развития.  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, 
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коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Цели программы:  
- создание благоприятных условий для оптимального развития личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида, раскрытия его внутренних 

возможностей и резервов для достижения планируемых результатов в освоении основной 

образовательной программы; 

- организация системы комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Задачи: 

 своевременное выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных или групповых занятий для детей выраженным нарушением в физическом и(или) 

психическом развитии; 

 обеспечение  возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получение дополнительных 

образовательных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

 

2.4.2 Перечень и содержание направлений работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль включает в себя следующие виды деятельности: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 комплексный анализ сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля, накопленных в начальной школе; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся школы; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно – развивающий этап включает в себя: 

1. Психологическое сопровождение – коррекция и психопрофилактика личностной 

(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка. 

2. Педагогическое сопровождение – коррекция и развитие познавательной деятельности, 

устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных предметов, обучение детей навыкам 

выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации. 

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекция, 

развитие и социализация обучающихся. 

Информационно-просветительский модуль предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей гимназии по 

разъяснению особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
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Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-   многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

       Реализация коррекционной работы предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). А именно: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого–

педагогический консилиум (далее - ППк).  

В соответствии с Положением о психолого-педагогическом консилиуме задачами ППк 

являются:  

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения;  

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;  

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования;  

- контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия: получение образования осуществляется по образовательной 

программе основного общего образования инклюзивно, обучение на дому, в т.ч. дистанционное 

обучение.  

Обучение на дому по индивидуальному учебному плану осуществляется по заключению 

медицинской организации, на основании заявления родителя, приказа директора. 

Объем учебной нагрузки регламентируется с ФГОС ООО, постановлением постановление 

министерства образования Новгородской области от 14.12.2020 № 21 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной областной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

Дистанционное обучение реализуется: 

- в гимназии (созданы условия для дистанционного обучения учащихся: приобретение 

оборудование и оснащение 2-х дистанционных центров, оборудовано 18 рабочих мест, установлен 

и настроен собственный сервер для размещения дистанционных курсов). 

- по договору с «Центром инклюзивного образования» по программам основного общего 

образования и курсам дополнительного образования (по выбору). 

2.4.5 Планируемые результаты коррекционной работы 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы, снижение 

количества детей с трудностями в обучении. 
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3. Организационный раздел программы основного общего образования 

3.1. Учебный план программы основного общего образования 

1.1. Учебный план образовательной программы основного общего образования 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет учебную нагрузку в соответствии 

с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, ученых модулей. 

1.2. Учебный план основного общего образования составлен в соответствии с 

требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начально- го общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начально- го общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «Гимназия «Новоскул». 

Учебный план представлен в приложении 1. 
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3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности разрабатывается в соответствии с потребностями 

участников образовательных отношений и размещается на сайте гимназии в сентябре после 

проведения родительских собраний (Приложеник 2). 

 

3.3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график представлен в приложении 3. 

 

3.4. План воспитательной работы 
 

1 Модуль «Школьный урок» 

Реализуется согласно тематическому планированию рабочих программ по предметам основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2 Модуль «Классное руководство» 

Реализуется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей, 

составленных на основе Программы воспитания  

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализуется согласно плану внеурочной деятельности 

4 Модуль «Ученическое самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Выборы старост, активов классов, 
распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Выборы в Думу гимназии 7-9 сентябрь Педагог-организатор 

Деятельность Думы гимназии (по 

отдельному плану) 
8-9 В течение года Педагог-организатор 

Участие в деятельности Старостата 5-9 В течение года Педагог-организатор 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 
5-9 май Классные руководители 

Отчетное собрание Думы гимназии: 

отчеты членов самоуправления о 

проделанной работе. Подведение итогов 

за год, планирование деятельности на 

следующий год 

8-9 май Заместитель директора 

Разработка и реализации проектов на 

разных уровнях 
8,9 В течение года 

Директор,  

заместитель директора 

5 Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Знакомство с профессиями на уроках, 

занятиях внеурочных и ДО 
5-9 

В течение 

года 
Учителя 

Классные часы «Мир профессий!», 

«Давайте познакомимся!», «Моя 

будущая профессия» и т.д. 

5-9 
В течение 

года 
Классные руководители 

Изучение Атласа профессий 5-9 
В течение 

года 
Классные руководители 

Профориентационные беседы на 5-9 По плану Классные руководители 
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родительских собраниях  кл. 

руководите

ля 

Встречи с интересными людьми, 

заслуженными гражданами Великого 

Новгорода, ветеранами труда 

5-9 
В течение 

года 
Классные руководители 

Дни науки и искусства 5-9 ферваль Педагог-организатр 

Выполнение проектов 

профориентационной направленности 
5-9 

в течение 

года 
Учителя 

Выставка в классе «Профессии моей 

семьи» 
5-9 апрель Классные руководители 

Экскусии на предприятия города, в 

рамках сетевого взаимодействия 
5-9 

В течение 

года 
Педагог-организатор 

Посещение Дней открытых дверей 

профессиональных образовательных 

организаций 
8-9 

В течение 

года 
Классные руководители 

Участие в мероприятиях в рамках 

всероссийских проектов: ПРОектория, Кадры 

будущего, Билет в будущее, Ворлдскиллс 

Россия. 

5-9 
В течение 

года 
Педагог-организатор  

6 Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 
проведения 

Ответственные 

Проведение Совета родителей 5-9 1 раз в четверть Директор гимназии 

Классные родительские собрания 5-9 
Минимально 1 

раз в четверть 
Классные руководители 

Деятельность клуба «Счастливые 
родители» 

5-9 
Минимально 1 

раз в месяц 
Социальный педагог 

Тематические круглые столы: 
«Антикоррупционное образование и 
пропаганда», «Пример родителей – 
основа воспитания», «Нормативные 
документы по основам семейного права» 
и т.д. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общегимназических, классных 

мероприятий: «День гимназиста», 

«День открытых дверей», 

«Бессмертный полк», новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – спортивная 

семья!», и др. 

5-9 В течение года 
Заместитель директора, 

классные руководители 

Субботники и мероприятия по 

благоустройству гимназии 
5-9 В течение года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Информационное оповещение и всеобуч 

через школьный сайт, Dnevnik.ru, группы 

и беседы в социальных сетях 

5-9 В течение года 
Заместитель директора, 

классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 
По плану 

классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 
5-9 

По плану 

Совета 
Председатель Совета 
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воспитания, обучения детей 

Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

5-9 По запросу 
Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классный руководитель 

Анкетирование «Удовлетворенность 

образовательным процессом» 
5-9 Май, июнь Заместитель директора 

7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. 
5-9 1 сентября Заместитель директора 

Урок «Восславим град Великий!» 5-9 1 сентября Классные руководители  

Беседы, посвященные Дню окончания II 

мировой войны 
5-9 2 сентября Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом Акция «Беслан  - мы 

помним!» 

5-9 3 сентября Классные руководители 

День спорта 

 
5-9 15 сентября Классные руководители 

Кросс наций 
 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Изготовление открыток  «Любимой 

бабушке, дорогому дедушке»  
5-9 сентябрь Классные руководители  

 Праздник «День учителя» 5-9 октябрь 

Заместитель директора, 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

День гимназиста 5-9 октябрь Заместитель директора  

Конференция «Модель ООН» 8-9 октябрь 
Заместитель директора, 

учителя английского языка 

Праздник День матери 5-9 ноябрь 
Педагог-организатор, 
классные руководители 

Декада «Новогодний калейдоскоп»: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

поделок, праздничная программа. 

5-9 декабрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя спорта 5-9 
25 декабря-10 

января 
Учителя физкультуры 

Вахта памяти, посвященная Дню 

освобождения Новгорода от немецко-

фашистских захватчиков 

5-9 15-25 января 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

 
5-9 январь Классные руководители 

Дни науки и искусства 5-9 февраль 
Педагог-организатор, 
учителя 

Неделя мужества 5-9 февраль 
Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Праздник 8 Марта – Международный 

женский день 
5-9 март 

 Классные руководители, 

заместитель директора, 

учитель музыки 

Акция «Ты важен для меня» 5-9 апрель Педагог-организатор, 
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классные руководители 

Вахта памяти, посвященная Дню 

Победы 
5-9 май 

Заместитель директора, 
классные руководители. 

Торжественная линейка по итогам года  5-9 май Заместитель директора  

Праздник “Вручение аттестатов об 

общем основном образовании»  
9 июнь Педагог-организатор 

Мероприятия приуроченные к 

государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа оздоровительного лагеря  

дневного пребывания детей «Фантазия», 

лагеря труда и отдыха «Юность»  

5-9 июнь Начальник лагеря 

Анкетирование по удовлетворенности  

 
5-9 май Классные руководители 

8 Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 
проведения 

Ответственные 

Проведение акции «Мы разные, но мы 
вместе» в 1-4 классах, реализующие 
идею популяризации деятельности 
детского общественного объединения 
«Тепло»  

9 сентябрь Педагог-организатор 

Формирование актива объединения 5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Деятельность объединения «Тепло» 
согласно положению 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Отчетное мероприятия по итогам года 
«Мы разные, но мы вместе» 

9 май Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года 
Педагог-организатор, 
классные рукводители 

9 Модуль «Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 
проведения 

Ответственные 

Изготовление поздравительных 
открыток и поздравление ветеранов 
города и жителей микрорайона со 
знаменательными датами и Днями 
воинской славы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Поздравление ветеранов-педагогов 8-9 октябрь Педагог-организатор 

Уборка территории гимназии и участие в 
городских субботниках и 
природоохранных акциях 

5-9 
Октябрь, 
апрель 

Классные руководители 

Акция «ЗОЖ- мой принцип!» -
профилактика употребления ПАВ, 
табакокурения, выполнение норм личной 
гигиены, привлечение к занятиям 
физкультурой 

5-9 
Ноябрь, 

март 
Педагог-организатор 

Проведение членами волонтерской 
команды тренингов, ролевых игр и 
других интерактивных мероприятий, 
направленных на формирование 
комфортного климата в классах  “Я и 

5-9 
Сентябрь, 

май 
Педагог-организатор 
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другие Я»” и т.д. 

Акция “Гимназия –территория добра” 5-9 ноябрь Педагог-организатор 
Участие в акциях «На Рождество с 
любовью», «Помоги братьям меньшим» 

5-9 
Декабрь, 
апрель 

Педагог-организатор 
Классные руководители  

Благотворительные поездки в интернат п 
Подберезье, детский дом п. Шимск 

9 декабрь Педагог-организатор 

Акция «Спасибо за победу!» (написание 
поздравительных писем ветеранам) 

5-9 май Педагог-организатор 

Участие в благотворительных акциях 

города 
5-9 

В течение  

года 
Классные руководители 

10 Модуль «Медиа гимназии» 
Реализуется согласно тематическому планированию дополнительной общеразвивающей 

программы «Пресс-центр»  

11 Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 
проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года 
Заместитель директора, 

педагог-организатор 

Смотр классных уголков 5-9 октябрь Заместитель директора 

Трудовые десанты по уборке территории 

гимназии 
5-9 в течение года Классные руководители 

Акция «Цветы для гимназии», 

озеленение кабинетов и холлов 

гимназии, уход за цветами, оформление 

клумб и уход за ними. 

5-9 в течение года  
Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Сдай макулатуру-сохрани 

природу»  
5-9 Сентябрь, май 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

холлов гимназии 
5-9 в течение года Классные руководители 

Акция «Чистая гимназия» (генеральные  

уборки классов и гимназии). 
5-9 в течение года Классные  руководители 

Модуль 12 «Безопасность жизнедеятельности» 

Дела, события, мероприятия Классы 
сроки 

проведения 
Ответственные 

Профилактические операции "Подросток", 

«Внимание, дети!» «За безопасность наших 

детей» 
5-9 

По приказу 

комитета по 

образованию 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Оформление уголков безопасности, 

тематических страниц сайта. 
5-9 

В течение 

года 
Заместитель директора 

Диагностика суицидальных наклонностей, 

диструктивного поведения 
5-9 

В течение 

года 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Беседы о профилактике гриппа, ОРВИ, 

СOVID-19 и других заболеваний. 

Распространение листовок, памяток 
просмотр видеороликов 

5-9 
В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Вводный и текущие  инструктажи по 

охране жизни  и здоровья. Проведение 

инструктажа по ТБ (ПДД, поведение на 

железной дороге, на и вблизи водоемов, 

5-9 

1 сентября 

перед 

каникулами, 

по 

Классные руководители 
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интернет-безопасность, и т.д.) необходимост

и 

Акция «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 
5-9 ноябрь 

Заместитель директора, 

классные руководители 
Проведение тематических классных часов и 

часов общения с целью противодействия 

экстремизма и формированию толерантности 

у учащихся 

5-9 
В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Уроки по основам правовых знаний, 

направленных на формирование толерантных 

установок у учащихся, разъяснение  

ответственности за участие в группировках, 

разжигающих национальную рознь, за 

участие в несанкционированных митингах. 

5-9 
В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
5-9 октябрь Классные руководители 

Акция, посвященная Всемирному 

дню отказа от курения.  
5-9 ноябрь Социальный педагог 

Фестиваль «Дорожная безопасность» 5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Беседы о безопасности на и вблизи 

водоемов 
5-9 ноябрь, март Классные руководители 

Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ». 5-9 ноябрь Заместитель директора  

Всемирный День прав человека. 
Классные часы «Моя страна», 

«Конституция-основной закон страны».  
5-9 12 декабря Классные руководители 

Беседы о здоровом образе жизни, 

вредные привычки, правильное 

питание, выполнение правил 

личной гигиены  

5-9 
В течение 

года 

Классные руководители 

 

Акция «Безопасность на дороге» 5-9 

Ноябрь, 

январь,  

апрель 

Педагог-организатор 

Работа Совета профилактики (по 

отдельному плану) 
5-9 

В течение  

года 
Заместитель директора 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной                            

программы 

 

МАОУ «Гимназия «Новоскул» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к эффктивной профессиональной деятельности. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования 
 Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работнико

в  

Уровень квалификации работников ОУ 

   тре

буе

тся 

имее

тся 

Требования к уровню квалификации Фактически

й 

1.  Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 1 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики 

да 

2.  Заместитель 

директора 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного и 

воспитательного 

процесса 

4 4 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

да 

3.  Заместитель 

директора 

по АХР 

координирует 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 1 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

да 



104 
 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

4.  Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

програм 

69 69 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

да 

5.  Педагог- 

библиоте-

карь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

2 2 Высшее педагогическое; высшее или 

среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

да 

6.  Педагог доп. 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

1 1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

да 

7.  Педагог-

организатор 

содействует 

развитию личности, 
2 2 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

да 
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талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

8.  Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

2 2 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работ 

да 

9.  Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1 1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

да 

10.  бухгалтер выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

3 3 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по 

да 
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установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 

лет 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами системы непрерывного педагогического образования.  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

В соответствии п. 25 ФГОС ООО к требованиями к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования относятся: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 Реализация данных требований осуществляется по основным направлениям психолого-

педагогического сопровождения обучающихся:  
1. Профилактическое направление 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 

отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

2. Диагностическое направление 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 

 Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к педагогу-психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление 

долговременного плана развития способностей или других психологических образований. 

3. Консультативное направление 
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 Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей 

с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы прежде всего  с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики. 

     6. Просветительско-образовательное направление 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном 

этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

     7. Профориентационное направление 

         Психолого-педагогическое сопровождение делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на 

самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным 

самоопределением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию 

вариантов профессиональных жизненных путей. 

Формы работы психолого-педагогического сопровождения 

в рамках введения ФГОС 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), находящихся под опекой  и 

организация индивидуальной  или групповой коррекционно-развивающей работы. 

- Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся  к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям по 

вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся, проведение групповых  

занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры). 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 
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2. Работа с педагогами и другими специалистами гимназии 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

-   Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической атмосферы 

в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий. 

Повышение психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

3. Работа с родителями 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или 

иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, лекции, семинары, так и в достаточно новых для системы 

сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической  деятельности. 

- Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Ожидаемый результат: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в 

вопросах воспитания и обучения ребенка. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

Индивидуальное сопровождение. Работа педагога-психолога со всеми участниками 

образовательного процесса (администрацией ОУ, педагогами, обучающимися, родителями). 

Включает: проведение профилактических бесед, индивидуальное консультирование, проведение 

индивидуальных диагностик.   

Групповое сопровождение. Проведение педагогом-психологом различных развивающих и 

коррекционных занятий, профилактических и просветительских бесед.   

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с педагогом-психологом 

разрабатывает план развития класса и каждого ученика. Корректируется план воспитательной 

работы в классе на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

 Уровень гимназии. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальным педагогом, выявляющими проблемы в 

развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. В рамках психолого-педагогического 

консилиума разрабатываются план дальнейших действий, направленный на решение возникших 

трудностей ребенка. На данном уровне также реализуется профилактические программы, 
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осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

Ожидаемые результаты внедрения психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках ФГОС 

  1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов 

морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит  сформированность  у  

обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных 

универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий обучающихся, которые направлены 

на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение   планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

и искать средства её осуществления;   умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  

вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  и  учёта  характера  ошибок,  

проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 

– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  

информации  из  различных  информационных источников; 

– умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  отнесению  к  

известным понятиям; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  проблем,  

принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

2.  Успешная адаптация учащихся; 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников; 

4. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 Финансирование производится из средств городского, областного и федерального 

бюджетов на развитие гимназии:  

- приобретение оборудование (учебно-лабораторного, компьютерного, спортивного, 

учебно-производственного, медицинского, оборудования для столовой); 
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- текущий и капитальный ремонты; 

- горячее питание; 

- классное руководство; 

- социальная поддержка обучающихся; 

- реализацию программы «Доступная среда». 

Из областного бюджета выделяются субвенции на основании муниципального задания, из 

городского бюджета – на коммунальные расходы, методическую литературу, ремонт, 

софинансирование областных программ. 

В рамках реализации основных направлений модернизации образования ежегодно 

выделяются средства на переподготовку управленческих и педагогических кадров, пополнение 

библиотечного фонда, изменение инфраструктуры гимназии, приобретение оборудования, 

дистанционное обучение. 

Являясь автономным общеобразовательным учреждением гимназия имеет право на 

реализацию платных образовательных программ, приносящих собственный доход. Средства из 

внебюджетного фонда расходуются на укрепление материально-технической базы.  

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Гимназия расположена в трёх зданиях по адресам ул. Октябрьская д. 30, ул. Октябрьская д. 

30а, ул. Прусская д. 4. В настоящее время здания переданы гимназии в оперативное управление. 

Общая площадь всех зданий 8379,7 кв.м., в том числе: 

- ул. Октябрьская, д.30, кадастровый номер 53:23:7911500:0017:10503, площадь 4024,4 кв.м. 

(свидетельство о государственной регистрации права 53-АА № 046002 от 26.01.2011), 

- ул. Октябрьская, д.30, кадастровый номер 53:23:7911500:0016:21086, площадь 882,8 кв.м. 

(свидетельство о государственной регистрации права 53-АА № 046003 от 26.01.2011), 

- ул. Прусская, д.4, кадастровый номер 53:23:7012100:0016:12188, площадь 3472,5 кв.м.  

(свидетельство о государственной регистрации права 53-АА № 046112 от 30.12.2010). 

В настоящее время гимназия занимает 3 земельных участка на праве постоянного 

(бессрочного) пользования общей площадью 23883 кв.м., в том числе: 

- ул. Октябрьская, д.30, кадастровый номер 53:23:7911500:17, площадь 13726 кв.м. 

свидетельство о государственной регистрации права 53-АА № 046005 от 26.01.2011 г., 

- ул. Октябрьская, д.30а, кадастровый номер 53:23:7911500:16, площадь 5248 кв.м. 

свидетельство о государственной регистрации права 53-АА № 046004 от 26.01.2011г., 

- ул. Прусская, д.4, кадастровый номер 53:23:7012100:0016, площадь 4909 кв.м.  

свидетельство о государственной регистрации права 53-АА № 046113 от 30.12.2010г. 

Земельный участок площадью 4909 кв.м. на ул. Прусская, д.4, находится в пределах 

территории объекта археологического наследия федерального значения – культурного слоя 

средневекового Новгорода, входит в комплексную охранную зону исторического ядра Великого 

Новгорода, поэтому согласно Охранного обязательства по использованию земельного участка, 

расположенного на территории объекта археологического наследия  от 11.05.2011 № 14,  имеет 

ограничения на использование. 
 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами 
 

N  

п/п 

Предметы в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования  

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

1 
Физичекая 

культура 

Спортивный зал: 

снарядная, раздевалки для мальчиков и девочек, спортивная площадка, 

учебно-практическое оборудование (стенка гимнастическая, скамейки 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Прусская, д.4 
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гимнастическая, перекладина, баскетбольные щиты, канат для лазания, 

маты гимнастические, мячи: футбольные, волейбольные, баскетбольные, 

сетка волейбольная, палки гимнастические, скакалки, плана для прыжков 

в высоту, конь гимнастический, столы теннисные. 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Октябрьская, д.30 

2 

Физика  

Кабинет физики (2) 

Учебный кабинет, лаборантская, учебные пособия (таблицы, плакаты), 

технические средства обучения (интерактивная доска, проектор, 

компьютер), оборудование общего назначения (штативы, колбы, 

термометры…), оборудование для фронтальных лабораторных работ 

(наборы по механике, электричеству, оптике…). Приборы и тематические 

комплексы по механике, молекулярной физике и термодинамике, 

электродинамике, оптики и квантовой физики. Измерительные приборы. 

Информационно-коммуникационные средства (мультимедийные 

программы по разделам курса физики) 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Прусская, д.4 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Октябрьская, д.30 

3 

Химия,                

биология 

Кабинет химии и биологии (2) 

Учебный кабинет, лаборантская, демонстрационный стол с подводкой 

воды, электричества  и канализации, вытяжной шкаф, печатные учебные 

пособия (таблицы , карты, схемы, плакаты), информационно-

коммуникационные средства (мультимедийные программы по разделам 

курса химии и биологии), учебно-практическое оборудование 

(микроскопы, комплекты посуды), демонстрационное оборудование, 

реактивы, модели и инатуральные объекты, технические средства 

обучения (интерактивная доска, проектор, компьютер). 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Прусская, д.4 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Октябрьская, д.30 

4 

Русский 

язык, 

литература 

Кабинет русского языка и литературы (6) 

Учебные кабинеты, печатные учебные пособия по предметам (таблицы, 

плакаты, схемы, портреты, альбомы), раздаточный материал по 

отдельным курсам русского языка и литературы, экранно-звуковые 

пособия (видеофильмы по основным разделам курса литературы, 

аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе, технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер) 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Октябрьская, д.30 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Прусская, д.4 

5 

История,                

обществозн

ание 

 Кабинет истории и обществознания (3)  

Учебные кабинеты, печатные учебные пособия по предметам (таблицы, 

плакаты, схемы, портреты, альбомы, карты, атласы),  экранно-звуковые 

пособия (видеофильмы по основным разделам курса истории), 

технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, компьютер), информационно-коммуникативные средства 

(мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

истории и обществознанию, мультимедийные карты) 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Октябрьская, д.30 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Прусская, д.4 

6 

Иностранн

ый язык 

Кабинет иностранного языка (8) 

Учебные кабинеты, печатные учебные пособия по предметам (таблицы, 

плакаты, схемы, портреты, альбомы, карты, флаги),  экранно-звуковые 

пособия (видеофильмы по основным разделам курса английского языка, 

аудиозаписи и УМК), технические средства обучения (интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, компьютер), информационно-

коммуникативные средства (мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по английскому, немецкому и французскому 

языку) 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Октябрьская, д.30 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Прусская, д.4 

7 

Математик

а,                         

алгебра, 

геометрия 

Кабинет математики (6) 

Учебные кабинеты, печатные учебные пособия по предметам (таблицы, 

плакаты, схемы, портреты, альбомы, карты, атласы),  технические 

средства обучения (интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

компьютер), информационно-коммуникативные средства 

(мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

математике), учебно-практическое оборудование (набор инструментов 

классных – линейка, транспортир, угольник, циркуль, демонстрационный 

комплект по стереометрии, наборы геометрических фигур) 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Октябрьская, д.30 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Прусская, д.4 

8 
Музыка,  

 ИЗО                    

 Кабинет музыки, ИЗО, (2) 

Учебные кабинеты, печатные учебные пособия по предметам (таблицы, 

плакаты, портреты, альбомы, ),  технические средства обучения 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Октябрьская, д.30 
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(интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер), экранно-

звуковые пособия (видеофильмы, аудиозаписи), информационно-

коммуникативные средства (электронные библиотеки по искусству), 

учебно-практическое оборудование (фортепиано, синтезатор, 

звуковоспроизводящая аппаратура), модели и натуральный фонд для 

ИЗО. 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Прусская, д.4 

9 

География, 

ОБЖ 

Кабинет географии и ОБЖ (1) 

Учебный кабинет, печатные учебные пособия (таблицы, плакаты, 

географические карты, портреты), информационно-коммуникационные 

средства (мультимедийные программы, видеофильмы по разделам курса 

географии), модели (солнечная система, глобусы), гербарии, коллекции, 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. Печатные 

пособия по ОБЖ (плакаты, таблицы), наборы по оказанию первой 

помощи, макеты (устройство автомата Калашникова и т.д.) 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Прусская, д.4 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Октябрьская, д.30 

10 

Информати

ка 

Кабинет информатики (4) 

Учебный кабинет, лаборантская, информационно-коммуникативные 

средства, экранно-звуковые пособия, технические средства обучения 

(интерактивная доска, персональный компьютер – рабочее место ученика; 

рабочее место учителя, комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет, устройства ввода/вывода информации, пульты для 

интерактивного голосования) 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Прусская, д.4 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Октябрьская, д.30 

11 

Технология  

Кабинет технологии (2) 

мастерская с оборудованными вентиляцией, верстаками для обучения 

мальчиков, печатные пособия (таблицы, плакаты  по безопасности труда), 

учебно-практическое оборудование (верстаки, лобзики, напильники, 

тиски, станки, отвертки и .т.д.) 

г. Великий 

Новгород, ул. 

Октябрьская, д.30 

кабинет с подводкой воды, канализации; вентиляцией, оснащен 

необходимым оборудованием и учебными пособиями для обучения  

девочек, швейные машины, оверлок, печатные учебные пособия 

информационно-коммуникативные средства, комплект кухонного 

оборудования, электроплита, холодильник, посуда.  

г. Великий 

Новгород, ул. 

Октябрьская, д.30 

В гимназии в соответствии с нормами СанПиН оборудованы медицинские кабинеты, столовые, 

библиотечные центры, спортивные залы, учебные кабинеты, обеспечивающие возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной ивнеурочной деятельности для всх участников 

образовательного процесса. 

Все здания оснащены системами АПС, системами тревожной сигнализации. Пожарные 

водопроводы соответствуют нормативным документам. 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой в соответствии с национальным проектом «Образование» федеральным проектом 

«Цифровая образовательная среда». 

Для использования информационных технологий в образовательном процессе имеются 5 

компьютерных классов, 45 мобильных ноутбуков, создана wifi зона. Необходимо обновление 

компьютерной техники, увеличение скорости Интернета.  

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в гимназию поступило и используется в учебном процессе 3 

интерактивных комплекса, 45 ноутбуков-трансформеров Aquarius для работы обучающихся, 12 ноутбуков 

для педагогов и административных работников.    

Обновлена структура сайта в соответствии с изменениями законодательства. http://gimn-

novo.edusite.ru/. Тематические подсайты: музей гимназии (http://museum.gimn-novo.edusite.ru), Дума 

гимназии (http://duma.gimn-novo.edusite.ru), школьный пресс-центр (http://vesti.gimn-novo.edusite.ru), сайт 

«Новгородской модели ООН» (http://novmun.gimn-novo.edusite.ru), информационно-библиотечный центр 

гимназии http://biblio.gimn-novo.edusite.ru. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется на основе рекомендованных министерством просвещения 

платформ Учи.ру, РЭШ, Яндекс.учебник, Дневник.ру и др. 

http://gimn-novo.edusite.ru/
http://gimn-novo.edusite.ru/
http://museum.gimn-novo.edusite.ru/
http://duma.gimn-novo.edusite.ru/
http://vesti.gimn-novo.edusite.ru/
http://novmun.gimn-novo.edusite.ru/
http://biblio.gimn-novo.edusite.ru/
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Приложение 1 

Перспективный учебный план 

 

Предметные 

области 

  Учебные предметы, 
   курсы 

                          Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучн
ые предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России       

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 28 30 32 33 34 157 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 2 6 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

1 1 1 1 1 5 

     1 1 

Рекомендуемая недельная 
нагрузка  

 

(при 5-дневной 
неделе) 

29     163 
(при 6-дневной 

неделе) 
 31 33 34 36 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1054 1122 1156 1224 5542 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5 и 6-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

32     172 

32 33 35 36 36 
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Приложение 2 

 

План внеурочной деятельности 5-6 классов на 2022/2023 учебный год                     

(ул. Октябрьская, 30)  

 

Основные 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

5 классы (16 ч.) 

Класс Кол-

во 

часов 

Учитель 

Реализация комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

Разговоры о важном 5 а 1 Храмова Е.В. 

5 б 1 Иванова Т.С. 

5 в 1 Александрова И.В. 

5 э 1 Тиранова О.С. 

Обеспечение благо-

получия обучающихся 

Тропинка к своему Я 5 кл. 2 Ульянова А.А. 

Организация 

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми с ОВЗ 

5 б, 5 в 4 

 

Ульянова А.А. 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Финансовая грамотность 5 а 
5 б 
5 в 
5 э 

1 
1 
1 
1 

 
Иванова Т.С. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры и 

соревнования 

5 кл. 1 Кузнецова Е.В. 

ИТОГО 15 часов    
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Приложение 3 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

на 2022/2023 учебный год 
 
 

1. Начало учебного года: 01 сентября 2022 года. 

2. Окончание учебного года: 

5-8 классы - 01 июня 2023 года. 

3. Учебный год делится на 4 четверти. 

4. Режим работы: пятидневная учебная неделя, 34 учебные недели. 

5. Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть с 01.09.2022 по 21.10.2022  

2 четверть с 31.10.2022 по 27.12.2022 

3 четверть с 11.01.2023 по 17.03.2023  

4 четверть с 29.03.2023  по 01.06.2023 

6. Сроки начала и окончания каникул: 

Период Начало Окончание Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние каникулы 24.10.2022 30.10.2022 7 

Зимние каникулы 28.12.2022 10.01.2023 14 

Весенние каникулы 20.03.2023 28.03.2023 9 

ИТОГО 30 

7. Сроки промежуточной аттестации: 

по итогам учебного года - с 15 по 31 мая  2023 г. 

 

 


