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Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

       Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения. 

Целевой раздел 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-13. 

 

Психолого-педагогические особенности пятиклассников 

 

                 Любые переходные периоды выдвигают специфические проблемы, которые 

требуют особого внимания педагогов. Пятиклассники находятся в исключительной 

ситуации, ситуации двойного переходного состояния: переход на новую ступень 

обучения, которая вносит существенные изменения в образовательное пространство, 

повышение степени трудностей и требовательности, и переход в новый психологический 

возраст - отрочество, несущий глобальные психофизические изменения в самом ребенке. 

Готовность к обучению на 2 школьной ступени включает: 

1.Сформированность основных компонентов учебной деятельности, успешное усвоение 

программного материала    

2.Новообразование возраста – произвольность поведения, рефлексия, мышление в 

понятиях, соответствующих возрасту.  

              Однако данные новообразования лишь формируется, поэтому  учебная 

деятельность характеризуется недостаточной  организованностью, импульсивностью. 



Пятиклассники еще не умеют планировать свои действия, контролировать их, часто 

перескакивают с одного на другое, не завершив начатое.  Все это связано с нервно-

психическим состоянием. Поэтому педагогам в своей работе следует постоянно  уделять 

внимание организационным вопросам. У пятиклассника происходит постепенный переход 

от эмоционального субъекта образовательной деятельности к осознанному субъекту.     

                 Данный возраст характеризуется также мотивационным кризисом, значимость 

учебной деятельности отходит на второй план, а на первый выходит значимость общения 

со сверстниками, причем на основе «стихийных детских норм». Пятиклассников надо 

заново учить общаться в коллективе в новом статусе. Этому способствуют различные 

формы коллективной работы. 

                 Возраст пятиклассников характеризуется начальным этапом полового 

созревания.  А это в первую очередь сильнейшие физиологические изменения. Быстро 

наступающее утомление приводит к потере работоспособности,  и,  как следствие, 

возникают затруднения в усвоении учебного материала: не удерживают в памяти условие 

задачи (преобладает кратковременная память, рассеянность внимания),  забывают слова 

(особенность памяти), допускают нелепые ошибки в письменных работах, вместо 

решения  механически манипулируют цифрами (нет сосредоточенности внимания), не 

способны оценить результат своих действий (словарный запас, богатство речи). 

Педагогам не следует допускать перегрузки  учащихся.         

3. Качество иной, более «взрослый»  тип взаимодействия с учителями и 

одноклассниками. 

                  Пубертат -  не только физические изменения, но и психические. И именно этот 

период совпадает с изменением социального окружения и социальной  роли ребенка. В 

связи с этим начинают проявляться такие признаки, как упрямство, внутренние 

переживания,  стремление к самостоятельности, замкнутость, ранимость, обидчивость и 

отгороженность. 

                 У учащихся существенно меняется самооценка, увеличивается количество 

негативных самооценок, повышается тревожность. Для пятиклассников становиться 

важной оценка не только учебных достижений, но и личностных качеств. Обострение 

критического отношения к себе у самих детей  повышает потребность в положительной 

оценке своей личности другими людьми, прежде всего значимыми. Следует отметить 

важность оценочного режима в педагогической деятельности для данного возраста. 

Педагогам не следует делать быстрых выводов и умозаключений в своих характеристиках 

как всего классного коллектива, так и отдельных учащихся, следует определить и для себя 

время для адаптации к конкретному классу и учащимся. 

                  Следует отметить, что учащиеся взрослеют в разном темпе. Те дети, у которых 

есть элемент инфантилизма труднее переход на новый стиль отношений учитель-ученик, 

это  часто проявляется  в «ябедничестве» учителю на одноклассников, и на самих 

учителей родителям. С возрастом это проходит само собой. 

                  Таким образом, большинство  школьных проблем, трудностей пятиклассников 

вызывается в основном двумя группами причин: недостатками в усвоении УУД и 

программных знаний и нарушениями характера их общения с педагогами или 

одноклассниками. 

 

 

 



 

Психолого-педагогические особенности учащихся 6-8 классов 

 

          В основе разделения возрастного развития на этапы во всех современных системах 

лежит идея о новообразованиях Л. С. Выготского. Центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка 12-13 лет является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Подростковая неуправляемость сочетается с удивительной гибкостью, пластичностью 

11 – 13-летних, их готовностью к переменам и открытостью для сотрудничества. Этот 

возраст, стратегически важнейший с воспитательной точки зрения, чрезвычайно 

чувствителен не только к негативным влияниям социума, но и к культурным ценностям, 

определяющим в дальнейшем главные жизненные выборы в области образования, 

качества личных отношений, социальных ориентаций, здоровья. 

Психофизическое, умственное, социальное и эмоциональное развитие именно в этом 

возрастном интервале отличается качественным своеобразием и во многом определяет все 

дальнейшие особенности взросления 

         Когнитивная перестройка является  центральным событием, "запускающим " череду 

качественных изменений в поведении подростков, прежде всего открытие собственного Я 

как автора, творца собственной биографии. Складывается тот высокий уровень 

рефлексивного развития, без которого невозможно осознание. Соответственно 

самосознание развивается в строгой зависимости от развития мышления. Суть 

изменения - в переходе от наглядно-образного мышления и начальных форм словесно-

логического к гипотетико-рассуждающему мышлению, в основе которого лежит высокая 

степень обобщённости и абстрактности. Необходимым условием формирования такого 

типа мышления является способность сделать объектом своей мысли саму мысль.  

В 12-13 лет у детей появляется желание иметь свою точку зрения, всё взвесить и 

осмыслить, потребность в раздумьях о себе и окружающих, в размышлениях о предметах 

и явлениях. 

Важным показателем мыслительно-речевого развития является способность 

оперировать понятиями. Мышление в понятиях дает возможность проникать в сущность 

вещей, понимать закономерности отношений между ними. Поэтому в результате усвоения 

новых знаний перестраиваются и способы мышления. Знания становятся личным 

достоянием ученика, перерастая в его убеждения, что, в свою очередь, приводит к 

изменению взглядов на окружающую действительность. С несформированностью 

абстрактно-логического мышления связано  значительное число школьных трудностей 

детей, приводящих часто к стойкой академической неуспеваемости и отрицательному 

отношению к учению. Целенаправленное формирование абстрактно-логических форм 

мышления должно явиться основной задачей развития учащихся средней школы, начиная 

с младшего подросткового возраста. 

Изменяется и характер познавательных интересов — возникает интерес по отношению к 

определенному предмету, конкретный интерес к содержанию предмета. 

Изменяется внутренняя позиция обучающегося – это направленность на самостоятельный 

познавательный поиск, постановка учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, моделирование и проектирование 



собственной учебной деятельности, инициатива в организации учебного сотрудничества. 

Подросток становится сознательным субъектом деятельности. Все эти изменения в 

личности ученика позволяют учителю активно изменять формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской, проектной. 

            Формирование самосознания подростка заключается в том, что он начинает 

постепенно  обобщать и осмысливать  особенности своего поведения, а затем и качества 

своей личности, связанные, прежде всего, с учебной деятельностью и взаимоотношениями 

с окружающими. 

Поведение подростка становится поведением для себя, он осознает себя целостно. Это 

конечный результат и центральная точка всего переходного возраста. Чрезвычайно 

важный компонент самосознания — самоуважение. Подростки хотят быть услышанными, 

им необходимо, чтобы их мнение уважали, негативно относятся к критике. Пытаясь 

утвердиться в новой социальной позиции, подросток старается выйти за рамки 

ученических дел в другую сферу, имеющую социальную значимость. Они  энергичны, 

шумны, быстры в действии, настойчивы, романтичны, обладают энтузиазмом,  

беспокойны, нуждаются в постоянной деятельности, стремятся к большой двигательной 

активности, любят массовые игры, спорят, влюбчивы, боятся поражения, чувствительны к 

критике, легко меняют интересы. 

           В подростковом возрасте дети начинают усиленно заниматься самовоспитанием. В 

11–12 лет подросток заявляет о желании обладать такими качествами как воля и сила 

характера, в 12–13 лет приступает к самовоспитанию воли. Наиболее активным возрастом 

воспитания волевых качеств является период от 13 до 14 лет. 

             Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое место 

среди сверстников (5-6 класс), получить признание ценности своей личности в глазах 

сверстников (7кл). Причем, отсутствие таких возможностей очень часто приводит к 

социальной  дезадаптации и правонарушениям. Оценки сверстников начинают 

приобретать большее значение, чем оценки учителей и взрослых. Подросток максимально 

подвержен влиянию группы, ее ценностей; он боится утратить популярность среди 

сверстников. В подростковой группе обязательно появляется лидер и устанавливаются 

отношения лидерства. Подростки стараются привлечь к себе внимание лидера и дорожат 

дружбой с ним. Мораль подростка не имеет опоры и потому может легко изменяться под 

влиянием сверстников. В качестве условия, повышающего моральную устойчивость, 

выступает идеал. Воспринятый или созданный ребенком идеал означает наличие у него 

постоянно действующего мотива. Учитель может быть тем самым идеалом, образцом для 

подражания. Личность учителя влияет на отношение подростка к предмету, к людям, к 

самому себе. Особой заботой учителя являются отношения в ученическом коллективе. 

               В массе же своей по отношению к взрослым  подростки проявляют негативизм, 

бравируют своей независимостью. Для подростка важно сохранение границ собственного 

«Я». Взрослые должны об этом помнить и бережно относиться к хрупкому внутреннему 

миру отрочества. 

 В целом, у значительного числа подростков отношения дисгармонизированы в той или 

иной мере. Это взаимное непонимание с родителями, проблемы с учителями, негативные 

переживания, тревога, беспокойство, дискомфорт, ожидание агрессии, ссоры со 

сверстниками, закрытость, нежелание и неумение говорить о себе, своем внутреннем 

мире, незнание того, как и какую информацию получать о себе, незнание и неумение 



работать с ней. Отношения подростков с окружающим миром спонтанны, 

неконструктивны, незрелы, некомпетентны. Для подростка почти жизненно необходимо 

владеть некоторым набором вещей, чтобы обрести определенную значимость в своих 

глазах и глазах сверстников.  Реклама, телевидение, СМИ, интернет в какой-то степени 

формируют потребности подростков, часто ложные потребности. Школа обязана 

противостоять этому. Научение позитивному взаимодействию, овладению 

коммуникативными средствами и способами  сотрудничества  должно происходить на 

каждом уроке каждого предмета, во внеурочной деятельности, так как подростковый 

возраст является сензитивным для формирования психологической культуры личности. 

               В этот период весь организм человека выходит на путь активной 

физиологической и биологической перестройки. Физиологические изменения в раннем 

отрочестве глобальны и сложны, они приводят к изменению и поведения детей и 

познавательных процессов.  

               Кардинально перестраиваются сразу три системы: гормональная, кровеносная и 

костно-мышечная. Новые гормоны стремительно выбрасываются в кровь, оказывают 

будоражащее влияние на центральную нервную систему, определяя начало полового 

созревания. Все это приводит к тому, что повышаются утомляемость, возбудимость, 

раздражительность, негативизм, драчливость подростков . 

Так начинается негативная фаза подросткового возраста. Ей свойственны беспокойство, 

тревога, диспропорции в физическом и психическом развитии, агрессивность, 

противоречивость чувств, эмоциональная нестабильность, снижение работоспособности, 

меланхолия и т. д  

          В результате этого физического перенапряжения внимание становится 

непродолжительным и неустойчивым. Ухудшается способность к 

дифференцированию. Это приводит к ухудшению понимания излагаемого материала и 

усвоения информации. Поэтому во время занятий надо приводить больше ярких, 

понятных примеров, использовать демонстративный материал и так далее. По ходу 

общения учителю следует постоянно проверять, правильно ли ученики его поняли. 

Замедляется реакция, подросток не сразу отвечает на заданный вопрос, не сразу начинает 

выполнять требования учителя. Чтобы не усугублять ситуацию, не следует торопить 

детей, необходимо давать им время на раздумье и не оскорблять. Ослабляется 

деятельность второй сигнальной системы. Речь становится краткой, стереотипной, 

замедленной. Подростки могут плохо понимать аудиальную (словесную) информацию. Не 

следует торопить их, можно подсказывать необходимые слова, записывать ключевые 

слова.               

           Подростки не способны контролировать проявления как положительных, так и 

отрицательных эмоций. Зная эту особенность подросткового возраста, учителю 

необходимо быть более терпимым, относиться к проявлению эмоций с пониманием, 

стараться не «заражаться» отрицательными эмоциями. 

           Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, переходный, 

критический, но чаще – как возраст полового созревания и половой идентификации.  

Чтобы  стать  мужчиной  или  женщиной, человек  должен  осознать  свою  половую 

принадлежность  и  усвоить  половую  роль. Половая  идентичность  -  результат 

совместного  действия  биологического и  социального.  Интерес  подростка  к  вопросам  

пола  становится  напряженным  и  личным. Возникающий интерес к другому полу у 

младших подростков часто проявляется неадекватно. В своем поведении мальчики 



стараются казаться хуже, чем они есть, а девочки – лучше, чем они есть.  Пик 

подросткового кризиса приходится на возраст между 12 и 14 годами. По 

продолжительности он больше, чем все другие кризисные периоды.  Это связано с более 

быстрым темпом физического и умственного развития подростов, приводящим к 

образованию потребностей, которые не могут быть удовлетворены в силу недостаточной 

социальной зрелости школьников. 

              Подросток еще не умеет опираться на сильные стороны своей личности, 

характера, свои достоинства, поэтому уязвим. Именно педагог в своем взаимодействии,  

как с подростком, так и с подростковым коллективом должен опираться  на 

положительные, конструктивные тенденции развития и новые психологические 

образования раннего отрочества. 

 

Задачи ОП основного общего образования, реализующего ФГОС. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися 

 развитие иноязычной коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной) компетенции учащихся средствами иностранных языков 

(английского, испанского, французского, латинского) 

 формирование потребности изучения иностранных языков, овладение ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном мире 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 продуктивное применение дистанционных образовательных технологий для 

повышения качества образования обучающихся; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей ОДОД; 



— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся в сотрудничестве с центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Специфика ОП школы с углублённым изучением английского языка. 

Иностранные языки 

 (ФГОС) 

 

Учебная программа по иностранным языкам в 5-8 классах в средней школе №238 

предусматривает изучение английского языка (углубленно), в соответствии со статусом 

школы с углубленным изучением английского языка; французского/испанского языка (по 

выбору) как второго иностранного языка. Программа разработана в соответствии с 

Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, 

учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, обеспечивает 

преемственность с программой начального общего образования для школ с углубленным 

изучением английского языка. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, развитие 

личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков. 

Учебная программа углубленного изучения английского языка   обеспечивает 

совершенствование приобретенных знаний в начальной школе, качества  практического 

владения иностранным языком,  степени самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений, сознание места и роли родного и 

иностранного языков как средств общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как 

гражданственность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры 

 

Английский язык (5-8 классы) 

 

Предметное содержание речи 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям  учащихся 5-

7класса и включает следующие сферы общения: 

1. Социально-бытовая сфера: межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций; внешность и черты характера 

человека. 

2. Социально-культурная сфера:  

 досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка); виды отдыха, праздники, 

путешествия; молодёжная мода; покупки; карманные деньги; 

 здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек; 

 вселенная и человек; природа: флора и фауна; проблемы экологии; защита 

окружающей среды; климат, погода; условия проживания в городской/сельской 

местности; транспорт. 

 средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет); 

 страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; 

3. Учебно-трудовая сфера: 

 школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

переписка с зарубежными сверстниками; каникулы в различное время года; 

 мир профессий; проблемы выбора профессии; роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

 

 

Ожидаемые  результаты обучения английскому языку в 5-8 классах. 

 

I. ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

II.ʄʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 

- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов;  

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

III . ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 



- Овладение ключевыми компетенциями. 

Речевые компетенции 

ü Говорение 

ɺ ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʬʦʨʤʝ 

Диалог этикетного характера: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

 Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать. 

 Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 Самостоятельно запрашивать информацию. 

 Выражать своё мнение/отношение. 

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

 Обращаться с просьбой. 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

 Давать советы. 

 Принимать/не принимать советы партнёра. 

 Приглашать к действию/взаимодействию. 

 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

ɺ ʤʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʬʦʨʤʝ 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

 Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы.  

 

ü Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 



ʇʨʠ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦʤ ʦʙʱʝʥʠʠ: 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

общения с ним. 

 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 

ʇʨʠ  ʦʧʦʩʨʝʜʦʚʘʥʥʦʤ  ʦʙʱʝʥʠʠ  (ʥʘ  ʦʩʥʦʚʝ ʘʫʜʠʦʪʝʢʩʪʘ): 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем. 

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

 

ü Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

ʉ ʧʦʥʠʤʘʥʠʝʤ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ (ʦʟʥʘʢʦʤʠʪʝʣʴʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ): 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров 

и стилей. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов. 

 Определять тему/основную мысль. 

 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

C ʧʦʣʥʳʤ ʧʦʥʠʤʘʥʠʝʤ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ (ʠʟʫʯʘʶʱʝʝ ʯʪʝʥʠʝ): 

 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 

 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты 



текста. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

 Оценивать полученную информацию. 

 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о 

прочитанном. 

ʉ ʚʳʙʦʨʦʯʥʳʤ ʧʦʥʠʤʘʥʠʝʤ ʥʫʞʥʦʡ ʠʣʠ ʠʥʪʝʨʝʩʫʶʱʝʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ 

(ʧʨʦʩʤʦʪʨʦʚʦʝ/ʧʦʠʩʢʦʚʦʝ ʯʪʝʥʠʝ): 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов. 

ʆʮʝʥʠʚʘʪʴ ʥʘʡʜʝʥʥʫʶ  ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ  ʩ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʝʸ ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʠ ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ 

ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ ʟʘʜʘʯʠ: 

 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

ü Письмо 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков 

и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с опорой 

на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о 

себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание 

небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, повествования, 

рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

 Выражать пожелания. 

 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. 

выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о 

различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 

 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 

Языковые компетенции 

ü  Графика и орфография  

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 



 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 Вставлять пропущенные слова. 

 Применять основные правила чтения и орфографии. 

ü Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и 

в устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Воспроизводить слова по транскрипции. 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

 

ü Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 350 единиц и более. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

б) словосложение: 

в) конверсия: 

Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 



Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности мета предметного характера. 

 

Французский язык. 

Второй иностранный язык. 

Учебная программа ( 5-8 класс).                                                                 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, музыка и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.  

3. Покупки. 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. 

5. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

6. Каникулы в различное время года. 

7. Природа: флора и фауна. Погода.  

8. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

9. Национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения. 

ɻʦʚʦʨʝʥʠʝ 
Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик до 4-5 реплик со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты. 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7-10 фраз до 10-12 фраз. Продолжительность 

монолога 1-1,5 минуты. 

ɸʫʜʠʨʦʚʘʥʠʝ 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 



выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

ʏʪʝʥʠʝ 

Умение читать и понимать несложные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

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

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: художественные, прагматические. 

 Типы текстов:, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, небольшие 

простые произведения детского фольклора – стихи, считалки, песни и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

ознакомительного чтения – до 200 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для изучающего чтения – около 150 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 

чтения – около 50-70 слов. 

 

ʇʠʩʴʤʝʥʥʘʷ ʨʝʯʴ 



Умение: 

 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40 слов включая адрес); 

 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 

т.д.). Объём личного письма – 100 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности 

Языковые средства 

ɻʨʘʬʠʢʘ/ ʆʨʬʦʛʨʘʬʠʷ. 

Все буквы французского алфавита. 

Звуко-буквенные сочетания. 

Буквы с диакритическими знаками . 

Буквосочетания. 

Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов. 

ʌʦʥʝʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ. 
Все звуки французского языка. 

Нормы произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких 

согласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных, 

назализованность и неназализованность гласных). 

Дифтонги. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах.  

Членение предложений на смысловые и ритмические группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchainement) слов внутри ритмических 

групп. 

.ʃʝʢʩʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объёме около 200 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих стран. 

Интернациональные слова.  

Начальные способы словообразования. 

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Социокультурные знания и умения: 

 Знания о значении родного и иностранного языка в современном мире. 

 Сведения о социокультурном портрете Франции, её символике., об особенностях 

образа жизни, быта жителей страны. 

 Представления о сходстве и различиях в традициях России и Франции. 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общеия 

в рамках изучаемых предметов речи. 



  Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей 

стране и в странах изучаемого языка в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Употребительная фоновая лексика и реалии страны 

изучаемого языка.  

Испанский язык. 

Второй  иностранный  язык . 

Учебная  программа  ( 5 -8  класс) 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Молодёжная мода. Покупки. Развлечения и игры. Мир детства: любимые игрушки и 

популярные игры. Отдых в городском парке и на детской площадке. Посещение парка 

аттракционов и зоопарка.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий – ученый, преподаватель университета, художник.. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Природа: флора и фауна. Зоопарк Мадрида. Природа стран Латинской Америки. Экотуризм и 

национальные парки Кубы. Домашние и дикие животные. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные празд-

ники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Мадрид и Москва -  достопримечательности, географическое 

положение и история. 

9. Выдающиеся художники, литераторы, ученые Испании и России. Жизнеописание и 

биография человека. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения  

ГОВОРЕНИЕ. 

1. Диалогическая речь. 

Уметь вести: 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. 

Уметь:  



 Самостоятельно запрашивать информацию у незнакомых граждан в соответствии с 

испанским речевым этикетом. 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов. 

 Выражать согласие / несогласие с мнением собеседника. 

 Выражать свое мнение / отношение к разным происшествиям 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжитель-

ность диалога 1-2 минуты. 

2. Монологическая речь. 

Уметь строить связные высказывания (описание, сообщение, рассказ, с высказыванием своего 

мнения) о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, 

зрительную наглядность или заданную коммуникативную ситуацию. Аргументировано выражать 

свое отношение к разным происшествиям. 

Объём монологического высказывания — от 2—5 фраз. Продолжительность монолога —до 

1минуты  

3. Аудирование. 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

3.1 ɸʫʜʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩ ʧʦʣʥʳʤ ʧʦʥʠʤʘʥʠʝʤ ʩʦʜʝʨʞʘʥия предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

3.2 ɸʫʜʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩ ʧʦʥʠʤʘʥʠʝʤ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ озвученного текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

4. Чтение. 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разнообразных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью   проникновения  в   их  содержание   (в   зависимости   от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, песня и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

4.1 ʏʪʝʥʠʝ ʩ ʧʦʥʠʤʘʥʠʝʤ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, соответствующих выделенному в пporрамме предметному содержанию с 

некоторым количеством незнакомых слов. Объём текста для чтения — 00—200 слов. 

4.2 ʏʪʝʥʠʝ ʩ ʧʦʣʥʳʤ ʧʦʥʠʤʘʥʠʝʤ осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных при-

ёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

4.3 ʏʪʝʥʠʝ ʩ ʚʳʙʦʨʦʯʥʳʤ ʧʦʥʠʤʘʥʠʝʤ предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать нужную информацию. Объём текста для чтения — 

около 350 слов. 

5. Письменная речь 

Учащиеся должны уметь: 

• писать короткие высказывания, содержащие оценку или необходимость, выражать 

пожелания  

• писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о 

себе, расспрашивать адресата о его жизни, делах, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо).  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

1. Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. Умение соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом.Умение правильно делить текст на предложения и использовать соответствующие знаки 

препинания. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого втоporо 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

2. Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру испаноязычных стран. 

4. Основные способы словообразования: 

4.1 суффиксация: 

4.2. префиксация: 

4.3. словосложение: 

4.4. конверсия: 

    4.5. распознавание и использование интернациональных слов; 

    4.6. понятие о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 



5. Грамматическая сторона речи: 

 

— нераспространённые и распространённые простые предложения, безличные 

предложения; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

— сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными  

— условные предложения реального и нереального характера; 

— все типы вопросительных предложений.  

— побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

— временные формы изъявительного наклонения временные формы изъявительного 

наклонения; 

— согласование времён в плане настоящего и прошедшего;  

—  понимать закономерности употребления и корректно использовать слова и 

выражения, служащие указателями времени в прошлом для выбора соответствующего 

прошедшего времени. 

— прямая и косвенная речь. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях России и стран испанского языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания метапредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на испанском языке, их 

символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скоpoговорками, поговорками, пословицами); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на испанском языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умением представлять родную страну и культуру на испанском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы, реализующей ФГОС. 
 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ʚʝʜʫʱʠʭ ʮʝʣʝʚʳʭ ʫʩʪʘʥʦʚʦʢ 

ʠ ʦʞʠʜʘʝʤʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʚʩʝʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ, ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʠʭ 

ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʫʶ ʦʩʥʦʚʫ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно- 



познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Фактически личностные, 

метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают 

следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающимся: 

учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

V учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

V учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

V учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

V учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

V учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

V учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 



выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

V учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

V учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

V В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе ʫʨʦʚʥʝʚʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Необходимость качественного образования обусловлена возможно в условиях 

построения такого образовательного пространства, в котором возможна самореализация и 

самоактуализация учащихся. В данном случае речь идет не о подготовке учащихся к 

некой взрослой жизни, которая наступит после окончания школы, но о включении 

учащихся уже сейчас в особый образ жизни со своими традициями, ценностями, нормами 

поведения, отличными от принятых за стенами школы (на ''улице''). 

Особое внимание в школе уделяется следующим направлениям: 

 формированию навыков научно-исследовательской деятельности, в том 

числе на межпредметной (интегративной) основе, т. к. наиболее перспективными и 

эффективными являются научно-исследовательские проекты, выполненные на 

междисциплинарной основе; 

 формированию коммуникативной компетенции учащихся (углубленно 

изучается английский  язык, введен второй иностранный с возможностью его выбора 

учащимися (французский/испанский); 

 включению учащихся в информационное пространство; 

 проблеме профильного обучения. 

 

Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ 
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 



• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 



мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 



• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 



• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 



• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 



• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
Система оценивания.  

На смену традиционному (объяснительно-иллюстративному, предметно-

ориентированному, репродуктивному) обучению идет обучение развивающее (личностно-

деятельностное, личностно-ориентированое, проблемное). Отсюда – постановка новых 

целей современного образования, наполнение образовательного процесса новым 

содержанием, поиск инновационных методов обучения с использованием дистанционных 

технологий. 

Для оценивания индивидуальных особенностей учащихся в 5-6 классах используется 

многокритериальная оценка результатов учебной деятельности, которая включает 

комплекс критериев, связанных с процессом и результатом учебного труда школьника, 

отражает качество усвоения предметных знаний и умений, степень освоения 

общеучебных умений, а также уровень мыслительной деятельности и отношение 

учащихся к учебе, их стремление и умение учиться. 

Как инструмент контроля она является составляющей целостного учебного 

процесса, ориентированного на переход к развивающему, проблемному, личностно-

ориентированному обучению, и направлена на развитие ребенка и становление его как 

субъекта разнообразных видов и форм учебной деятельности. Оценка предусматривает 



выявление индивидуальной динамики развития учащегося и может служить средством 

самооценки школьника.  

Многокритериальная оценка не линейна, в отличие от оценки традиционной, она 

ʪʨʝʭʤʝʨʥʘ, так как имеет не одну, а три шкалы, три взаимосвязанные составляющие. 

Каждая шкала фиксирует определенную группу критериев. В системе 

многокритериальной оценки критериями являются: 

1. Уровень ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ учащихся, уровень мыслительной 

деятельности. 

2. Степень освоения школьником ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʟʥʘʥʠʡ ʠ ʫʤʝʥʠʡ, способность 

применять знания на практике, освоение ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ. 

3. Степень ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ учащихся, наличие волевых усилий в 

процессе учебной работы, который фиксируется учителем во время урока. 

Первая составляющая многокритериальной оценки – это характеристика степени 

продуктивности, степень сложности интеллектуальной деятельности. 

Первая оценочная шкала оценки включает четыре уровня: 

ʘʣʛʦʨʠʪʤʠʯʝʩʢʠʡ (самостоятельные действия по алгоритму, решение стандартных 

задач); 

ʧʨʝʦʙʨʘʟʫʶʱʠʡ (действия с применением нескольких алгоритмов, решение 

усложненных задач); 

ʵʚʨʠʩʪʠʯʝʩʢʠʡ (получение нового знания, решение нестандартных задач); 

ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʡ (поиск и самостоятельное решение проблем, исследовательская 

деятельность). 

Графически ʧʝʨʚʘʷ ʰʢʘʣʘ ʤʥʦʛʦʢʨʠʪʝʨʠʘʣʴʥʦʡ ʦʮʝʥʢʠ ʚʳʨʘʞʘʝʪʩʷ ʙʫʢʚʦʡ, 

обозначающей уровень мыслительной деятельности: А – алгоритмический, 

П – преобразующий, Э – эвристический, Т – творческий. 

Освоение учащимися предметных знаний, умений и навыков, а также общеучебных 

(универсальных) умений отражено второй составляющей многокритериальной оценки. 

В условиях традиционного обучения внимание к общеучебным, универсальным 

умениям, как правило, ослаблено, больше внимания уделяется предметным знаниям и 

умениям. Современное образование ориентировано на целенаправленную деятельностью 

учащихся по освоению универсальных способов получения и применения знаний. 

Оценка ʩʢʣʘʜʳʚʘʝʪʩʷ из показателей учебных достижений, она обозначается 

цифрой, фиксирующей количество выполненных учеником требований (достигнутых 

учебных целей), связанных с усвоением знаний и освоением общеучебных и предметных 

умений. 

В целом оценка складывается из 2-х показателей (А5, П4). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 



1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности гимназии и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений. В школе в сентябре и мае проводятся 

метапредметные диагностические работы с целью оценки сформированности УУД. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, которые 

фиксируются в личном Портфолио ученика. В текущем учебном процессе в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО оценка этих достижений может использоваться 
исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом 

оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 



метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные проводятся диагностические контрольные работы, в школе 

создана система промежуточной аттестации, система итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на итоговую аттестацию обучающихся. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: стартовой диагностики; 

текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; промежуточных и 

итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно- практических задач. 

Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии ученика проявляется во 

время работы над классным проектом,  работы с учителями-предметниками над 

индивидуальным проектом, во время защиты итогового индивидуального проекта на 

Малых Игнатьевских чтениях и в рамках метапредметного марафона. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта в гимназии для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны 

включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения 

о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные 

требования к организации проектной деятельности. В разделе о требованиях к 

содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что 

результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В этом 

разделе описываются также: 

а) возможные типы работ и формы их представления и 



б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, 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. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

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. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. 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. 

3. 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. 



4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 
Содержательный раздел 

Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития УУД в основной школе определяет:  

1. Понятие термина и функции УУД на ступени основного общего образования; 

2. цели и задачи реализации программы в основной школе; 

3. планируемые результаты усвоения обучающимися УУД; 

4. способы и формы развития УУД 

5. основные технологии развития УУД; 

6. условия и средства формирования УУД; 

7. преемственность развития УУД при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

2.1. Содержание Программы развития УУД 

2.1.1. Понятие термина УУД означает совокупность способов действий 

учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию процесса обучения. 
Функции УУД на ступени ООО: 

 Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и 

способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов 

деятельности; 

 Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной 

мобильностью; 

 Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентности в любой предметной области.  

2.1.2. Цель программы развития универсальных учебных действий: 

достижение планируемых результатов, обозначенных в разделе 2 ООП ООО 

«Планируемые результаты».  

2.1.3. Задачи: 
 обеспечение умения школьников учиться,  

 дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,  

 реализация системно-деятельностного подхода, 

 становление коммуникативных универсальных учебных действий («учить ученика 

учиться в общении».) 



 развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, социальную 

компетентность и учет позиции других людей по общению или деятельности. 

2.1.4. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы 

2.1.5 Способы и формы развития УУД 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностическ

ий 

инструментари

й для 

сформированно

сти УУД 

Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения 

на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

1.ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

3.освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и поступков 

героев художественных  текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 

5.выполнение норм и требований школьной 

жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться.  

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

 Диагностически

й опросник 

«Личностный 

рост» 

 портфолио 

Регулятивные УУД:  умение организовывать свою учебную деятельность 

1.постановка частных задач на усвоение 

готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

2.использовать справочную литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы; 

3.умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

 Тест-опросник 

для 

определения 

уровня 

самооценки 

(Диагностика 

коммуникативн



выделенных учителем ориентиров действий 

в новом учебном материале; 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

ого контроля  

Познавательные УУД:  общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем. 

1.самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

2.ориентироваться в учебных источниках; 

3.отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников;  

4.анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

6.уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

7.строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

8.проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Метапредметны

е ДКР 

 Предметные 

тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

1.участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

3.выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою точку 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- дискуссии; 

-самоуправление;    

 



зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5.критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных 

решений. 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

2.1.5. Основные технологии развития УУД 

 в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

(знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности) 

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

 признание активной роли обучающегося в учении  

 активным участием обучающихся в выборе методов обучения, в том числе 

дистанционных  

 использования возможностей современной информационной образовательной среды; 

 соединение урочной и внеурочной деятельности; 

 развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций. 

обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов основной 

школы; участие в Метапредметном Марафоне (см. Приложение) 

 включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

(тематику индивидуальных проектов см. Приложение). 

 

2.1.6. Условия и средства формирования УУД 
 

Название 

условия 

Краткая 

характеристика 

Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудничест

во 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль в 

процессе учебной 

деятельности 

Формирование 

коммуникатив

ных действий 

 распределение начальных действий и 

операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия; 

 взаимопонимание; 

 коммуникация; 

 планирование общих способов 

работы; 

 рефлексия 

Совместная 

деятельность 

Обмен действиями и 

операциями, 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

Сформироват

ь умение 

ставить цели, 

определять 

способы и 

средства их 

достижения, 

учитывать 

позиции 

других 

Организация совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и 

между группами.(см. Приложениʝ) 

Разновозрастно Младшим Создает  



е 

сотрудничеств

о 

подросткам 

предоставляется 

новое место в 

системе учебных 

отношений: 

«пробую учить 

других», «учу себя 

сам» 

условия для 

опробования, 

анализа и 

обобщения 

освоенных 

учащимся 

средств и 

способов 

учебных 

действий 

Проектная 

деятельность 

 Развитие 

коммуникати

вных 

способностей 

и 

сотрудничест

ва, 

кооперация 

между детьми 

Ситуации сотрудничества: 

1.  со сверстниками с распределением 

функций.  

2.  с взрослым с распределением 

функций.  

3.  со сверстниками без чёткого 

разделения функций. 

4. конфликтного взаимодействия со 

сверстниками.  

 

Дискуссия Диалог 

обучающихся в 

устной и 

письменной форме 

Сформироват

ь свою точку 

зрения, 

скоординиров

ать разные 

точки зрения 

для 

достижения 

общей цели, 

становление 

способности к 

самообразова

нию 

Выделяются следующие функции 

письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно 

изложенной точки зрения других 

людей    

• усиление письменного оформления 

мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать 

своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

• письменная речь как средство 

развития теоретического мышления 

школьника  

• предоставление при организации на 

уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем 

желающим,  

Тренинги Способ 

психологической 

коррекции 

когнитивных и 

эмоционально-

личностных 

способностей 

Вырабатывать 

положительно

е отношение к 

другому, 

развивать 

навыки 

взаимодейств

ия, создавать 

положительно

е настроение, 

учиться 

познавать 

себя через 

восприятие 

других, 

Групповая игра и другие формы 

совместной деятельности (учебно-

исследовательская, проектная, 

поисковая) 



развивать 

положительну

ю самооценку 

и другие. 

Общий прием 

доказательств

а 

Процедура, с 

помощью которой 

устанавливается 

истинность какого-

либо суждения 

Средство 

развития 

логического 

мышления, 

активизация 

мыслительно

й 

деятельности 

• анализ и воспроизведение готовых 

доказательств; 

• опровержение предложенных 

доказательств; 

• самостоятельный поиск, 

конструирование и осуществление 

доказательства. 

Педагогическ

ое общение 

Сотрудничество 

учителя и ученика 

Развитие 

коммуникати

вных 

действий, 

формировани

е 

самосознания 

и чувства 

взрослости 

Партнерская позиция педагога и 

ученика на различных этапах 

организации учебного процесса: 

целеполагание, выбор форм и методов 

работы, рефлексия. 

 

2.1.7. Преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего подросткового 

возраста; 

 Знакомство с уровнем сформированности УУД на ступени начального 

образования; 

 Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 5-х классов; 

 Разработка системы психологического сопровождения учащихся в период 

адаптации к основной школе. 

 

3.Программы учебных предметов для 5-8  классов, реализующих 

ФГОС. 

 Английский язык 

 Программа по английскому языку для 2-11 классов  (Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Языкова Н.В. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы. М.: Просвещение, 2010) 

 

Французский язык 

  Программа общеобразовательных учреждений. Второй иностранный 

язык(французский, испанский). МО РФ,  Е.Я.Григорьева.2009 

Искусство.Музыка 

 Программа «Музыка» авторы Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н.,  

«Дрофа», 2012 

Математика 



 Математика 5-6 класс, сост. Т.А. Бурмистрова,  автор программы 

И.И.Зубарева, М.: Мнемозина 2011.  

Литература 

Литература / Программы для общеобразовательных учреждений под ред. В.Я. 

Коровиной. 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2002 

 

Русский язык 

 Русский язык. Программа для общеобразовательных учебных учреждений 

под ред. проф. Н. М. Шанского.  Издательство «Просвещение», Москва, 2007г. 5-9 классы 

 Программа допущена Министерством образования и науки  РФ. 

 

Биология. 

 Программа курса «Биология». 5-9 классы. Линия 

«Ракурс»/авт.сост.Н.И.Романова.-2-е изд.-М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013.-64с. –

(ФГОС. Инновационная школа) 

История 

 «Просвещение», 2011 Программа по всеобщей истории 5-9 классы. – 

Всеобщая история. Программа к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 

А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы 

Обществознание 

 Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / Боголюбов (ФГОС) 

Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М., 

«Просвещение», 2011 г. 

Физкультура 

  Физическая культура. 1 – 11 классы: Программа образовательного 

учреждения.  Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов / 

составитель:  В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение 

2009; 

 - Примерная программа общего образования в соответствии с 

«Комплексной программой физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» (авторы В. 

И. Лях, А. А. Зданевич), 2010. 

Искусство.ИЗО. 

 «Изобразительное искусство. 1 – 9 классы общеобразовательной школы» 

(под редакцией доктора педагогических наук В.С. Кузина. – М.: Дрофа, 2004). 

Технология 

 Комплексная программа общеобразовательной области «Технология» для 

неделимых классов под редакцией  Хотунцова Ю.Л.. Симоненко В.Д. 

География 

 Программа курса «География. 5-9 классы»  авт.-составитель Е. М. Домагацких. 

  

  



ПРОГРАММА  

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

5-8 класс 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Время социальных перемен, как правило, приводит к рождению поколения, 

отличающегося новым взглядом на мир. Современный подросток  стремится получить от 

школы не только предметные знания, но и определенный жизненный опыт, который 

помог бы ему в дальнейшем в решении личных, производственных и семейных задач, 

разрешении проблем и преодолении препятствий на избранном пути. 

В этих условиях резко возрастает роль школы как социальной структуры, определяющей 

и задающей нравственные, моральные и жизненные ориентиры. 

Определяющий признак современной школы – развитие способности личности к 

самосовершенствованию на основе учета ее возрастных особенностей, внутренних 

ресурсов, возможностей. Определяющей линией воспитательной деятельности должна 

быть оптимистическая гипотеза в понимании возможности достижения успеха каждым 

ребенком, которая заключается в вере, что успех возможен, если: помочь ребенку 

раскрыть свой талант; обеспечить личностный рост; помочь найти свое дело, которое  ему 

интересно и лучше всего удается. Поэтому воспитательный процесс, сегодня необходимо 

строить таким образом, чтобы руководить деятельностью ребенка, организуя его активное 

самовоспитание путем совершения самостоятельных и ответственных поступков. 

Сочетание взаимоответственности с одной стороны и необходимости проявления 

самостоятельности с другой, обеспечивает условие для проявления подлинной 

самостоятельности в различных областях социального творчества.   

    В соответствии с современными требованиями системы воспитания  составлена 

Программа развития класса целью, которой является воспитание ответственных и 

достойных граждан своей страны. Социальное творчество учащихся представляет собой 

социально-значимую деятельность по созданию новых материальных и духовных 

ценностей в интересах социума и является фактором самореализации личности в процессе 

достижения ею успеха в этой деятельности, приобретения лидерских навыков в личностно 

значимой деятельности. Программа определяется  концепцией воспитательной системы 

школы, основанной на развитии воспитательного потенциала образовательного процесса, 

гарантирующей обеспечение эффективного воспитательного процесса.  

Программа предполагает участие учащихся 5-8 классов. 

Основание для разработки программы  
 1.     Закон РФ «Об образовании». 

2.     Конвенция ООН о правах ребенка. 

3.    Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

4.     Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

5.     Государственная программа  «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» 

6.     Программа развития воспитания РФ 

7.     Образовательная программа ГБОУ СОШ №238 

8.     Программа развития ГБОУ 



  

Основные технологии  в воспитательной работе 
Личностно-ориентированная технология – ставит личность ребенка в центр 

воспитательной работы, обеспечивает комфортные, бесконфликтные и безопасные 

условия ее развития. 

Технология игровой деятельности – формирует мотивацию к какой-либо деятельности, 

основанной на интересе (ролевые, деловые игры). 

Технология организации воспитательной деятельности, которая основана на 

коллективной деятельности. 

Технология саморазвивающего обучения, в процессе деятельности личность начинает 

на этой базе свободно и самостоятельно выбирать цели и средства деятельности, 

управлять своей деятельностью, одновременно совершенствуя и развивая свои 

способности к ее осуществлению, изменяя и воспитывая себя. 

Технология педагогической поддержки - представляет собой педагогическую, 

психологическую, социальную, медицинскую поддержку. 

Технология сотрудничества - учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, задачи 

содержание воспитательной деятельности. Данная технология используется с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

Основная идея программы 
Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственных решений и стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и са-

мовыражению. 

 Создание условий для развития индивидуальных лидерских качеств, необходимых для 

лучшей адаптации учащихся в обществе, их социализации и личностного развития. 

Формирование у учащихся нравственных норм поведения,  воспитание умения творить и 

создавать. Развитие умений работать в группе, команде, коллективе.  

Цель программы: 
Формирование социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях.  

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для разностороннего развития личности, 

формирования духовно-нравственных качеств личности, развития творческих 

способностей, гражданской ответственности, правового самосознания, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, целостного миропонимания; 

2. Создание условий для обеспечения здоровья и безопасности учащихся; 

3. Формирование социальной и коммуникативной компетентности в воспитательном 

процессе; 

4. Сохранение и развитие многообразия содержания и форм воспитательной 

деятельности,  обеспечивающих воспитание патриотизма, успешную социализацию 

обучающихся в обществе. 

Ожидаемый результат: 
Использование созданных  возможностей  для самореализации обучающихся, 

приобретение  необходимого жизненного  опыта  для успешной социализации в обществе  

Этапы реализации программы развития 

1 этап – «Я и мы»  

(5 класс) 

На этом этапе дети учатся воспринимать себя как часть коллектива, и измерять свой успех 

успехом коллектива. Сплоченный дружный  коллектив формируется в повседневной 

непрерывной работе с каждым ребенком, в деятельности классных творческих групп, где 

каждый не на словах, а на деле  познает, что такое ответственность, сплоченность, 



взаимопомощь. Главной задачей данного этапа, учитывая современные требования 

развития воспитания, является воспитание нравственного человека. 

Цель: создание условий для формирования активной инициативной личности в 

коллективе. 

Задачи:  
1. Изучение личностных качеств учащихся, круг интересов и увлечений; 

2. Формирование дружного сплоченного коллектива; 

3. Создание комфортного морально-психологического климата; 

4. Развитие коммуникативных способностей; 

5.  Умение оценивать свои поступки и поступки товарищей;  

Ожидаемый результат: 
Создание коллектива, в котором сложились дружеские отношения, благоприятная 

психологическая атмосфера, формирование  духовно-нравственных ценностей. 

 

2 этап – «Жить здорово!»   

(6 класс) 

На этом  этапе развития вырабатывается стиль жизни, который может оказывать влияние 

на состояние здоровья на протяжении всей жизни. 

Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья способствует успешной 

социализации ребенка в обществе. 

  
Цель: формирование сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития.  

Задачи: 
1. Пропаганда здорового образа жизни; 

2. Укрепление здоровья и вовлечение учащихся в спортивные секции и кружки; 

3. Популяризация преимуществ  здорового образа жизни; 

4. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам.  

Ожидаемый результат: 
Сформирован ученик с активной жизненной позицией, поддерживающий здоровый образ 

жизни, с негативным отношением к вредным привычкам. 

3 этап -  «Творческое Я» 

 (7 класс) 

На этом этапе развития формируется творческое отношение к действительности, 

вырабатывается интерес к самореализации, который может оказать влияние на 

формирование творческого начала. 

Цель: формирование умения находить приложение своим творческим способностям. 

Задачи:   

1. Формирование стремления к развитию совершенствованию своих творческих 

способностей.  

2. Создание условий для появления активности в организации жизни класса.  

3. Создание условий для применения навыков самопознания, самосовершенствования.  

Ожидаемый результат: сформирован ученик, обладающий творческим потенциалом, 

навыками самопознания и самосовершенствования. 

Принципы реализации Программы: 
- принцип личностно – ориентированного воспитания – создание условий для развития 

индивидуальности учащегося, его свободной воли в выборе средств и путей 

самоопределения. 

- принцип гуманистической направленности обеспечивает доверительные отношения 

между участниками воспитательного процесса, воспитание чувства уважения к 

окружающим. 



- принцип социального взаимодействия – сотрудничество, сотворчество всех 

участников воспитательного процесса, расширение сферы общения учащихся, создание 

условий для конструктивных процессов профессионального самоопределения, 

формирования навыков социальной адаптации. 

-принцип природосообразности – построение воспитания в соответствии с 

потребностями ребенка, его возрастом, особенностями психики и физиологии, 

целостность и последовательность воспитательного процесса для развития личности. 

- принцип целостного образования основывается на единстве развития, воспитания, 

обучения в образовательном процессе; эффективном использовании новых 

воспитательных технологий, обеспечивающих проявление учащимися нравственной, 

гражданской позиции, расширение его социального опыта; развитии творческо-

исследовательской деятельности учащихся на  уроке и реализации полученных знаний, 

умений, навыков в   практической социально и личностно значимой деятельности во 

внеурочное время. 

- принцип компетентностного подхода – создание условий для проявления и развития 

личности учащегося в различных видах деятельности. В процессе познавательной, 

творческой, коммуникативной деятельности учащийся овладевает определенными 

компетенциями. 

  

Основные направления программы. 

Направления Цель Формы и методы Результаты 

Интеллектуально

-познавательное 

Создание 

условий для 

поддержки 

одаренных детей 

Олимпиады, научно-

практические 

конференции, 

интеллектуальные 

игры, 

исследовательские 

проекты 

1.Наличие эффективной системы 

работы с одарёнными детьми  в 

классе; 

2.Увеличение числа победителей 

конкурсов, олимпиад, фестивалей 

разного уровня 

Духовно-

нравственное 

Развитие у 

обучающихся 

духовно-

нравственных и 

социальных 

ценностей 

Вахта памяти, 

экскурсии, смотры, 

благотворительные 

акции, дни музея, 

занятия в ОДОД,  

радио и телепередачи 

1.Развитие нравственного 

самосознания личности (совести) — 

способности школьника 

формулировать собственные 

нравственные обязательства, давать 

нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

2. Способность к самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за 

их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении 

результата; 

3. Осознание ценности человеческой 

жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу 

жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности 

личности, умение 

противодействовать им в пределах 



своих возможностей; 

Военно-

патриотическое 

Воспитание 

социально 

активной 

личности, 

гражданина и 

патриота, 

обладающей 

чувством 

национальной 

гордости, любви 

к Отечеству, 

своему народу и 

готовностью к 

его защите 

Вахта памяти, 

экскурсии, смотры, 

акции, концерты, 

встречи с ветеранами 

войны и труда, 

поездки по местам 

боевой славы. 

1.Создание системы патриотического 

воспитания 

2. Внедрение передовых форм и 

методов патриотического воспитания 

3. Способность к самореализации в 

пространстве российского 

государства, формирование активной 

жизненной позиции 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

художественно-

эстетического 

вкуса 

обучающихся 

Занятия в студиях и 

объединениях, 

недели искусств, 

концерты, выставки, 

экскурсии, 

спектакли, 

видеопроекты и др. 

1. Ориентация на продуктивность, 

творческий подход, компетентность 

2. Создание условий для творческой 

самореализации 

Спортивно-

оздоровительное 

Создание 

условий для 

становления 

психически и 

физически 

здоровой, 

социально-

адаптированной 

личности, 

обладающей 

нравственными и 

гуманистическим

и ориентациями 

Туризм и 

краеведение, 

спортивные 

соревнования и 

праздники, акции, 

дни здоровья 

1.  Уменьшение количества детей, 

склонных к вредным привычкам 

2. Создание системы комплексного 

мониторинга состояния здоровья 

детей 

Правовое Формирование 

правосознания, 

правовой 

культуры и 

правомерного 

поведения 

обучающихся 

Диагностика, 

психокоррекция, 

консультации, 

информирование 

1.Снижение роста правонарушений 

2. Повышение уровня воспитанности 

и обученности обучающихся 

3.Создание системы работы по 

профилактике и коррекции 

девиантного поведения подростка 

Социальное 

проектирование 

Создание 

условий для 

развития 

индивидуальных 

лидерских 

качеств, 

необходимых 

для лучшей 

адаптации 

Проектная 

деятельность 

 Создание и реализация социальных 

проектов 



учащихся в 

обществе, их 

социализации и 

личностного 

развития 

Информационно-

коммуникативно

е 

Формирование 

информационно-

коммуникационн

ой  компетент-

ности 

обучающихся 

Использование 

ИКТ в 

воспитательном 

процессе 

Интернет-конкурсы, 

школьная блогосфера 

 ИКТ позволят обучающимся 

успешнее и быстрее адаптироваться к 

окружающей среде и происходящим 

социальным изменениям.  

 

 В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания определены 

критерии и показатели эффективности воспитательной системы:  

Критерии Показатели 

Сформированность познавательного 

потенциала личности учащегося 

1.   Освоение образовательной программы 

2.   Развитие мышления 

3.   Познавательная активность  

4.   Сформированность УУД 

Сформированность нравственного 

потенциала личности учащегося 

1.   Нравственная направленность личности 

2.   Сформированность отношений ребенка    

      к Родине, обществу, семье, школе, себе,  

      природе, труду 

Сформированность коммуникативного 

потенциала личности учащегося 

1.   Коммуникабельность 

2.   Сформированность коммуникативной  

       культуры учащихся 

3.   Знание этикета 

Сформированность физического 

потенциала личности 

1.   Состояние здоровья учащихся 

2.   Развитость физических качеств   

      личности 

Сформированность коллектива 1.   Состояние эмоционально- 

      психологических отношений в  

      коллективе. 

2.   Развитость самоуправления. 

3.   Сформированность совместной,    

     коллективной деятельности. 

Удовлетворенность учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе 

1.   Комфортность ребенка в школе 

2.   Эмоционально-психологическое  

     положение ученика в школе (классе) 

Работа с родителями 

Взаимодействие классного коллектива с родителями заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших 



качеств, необходимых для самоопределения и самореализации. В основе такого 

взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и 

помощи. 

Формы работы с родителями:  
- анкетирование; 

- индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, дни открытых дверей 

- совместные экскурсии, походы, поездки, классные часы, использование сайта школы и 

школьной блогосферы 

Механизм реализации программы 
Реализация Программы обеспечивается всеми участниками образовательного  процесса 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных 

Программой, предлагается система целевых индикаторов (показателей), характеризующих 

ход реализации программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном администрацией 

школы порядке совместно с координатором программы.  

 

Организационный раздел. 

Система условий реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

Для  успешной реализации образовательной программы основного общего образования 

осуществляется системный подход к созданию условий, которые включают в себя 

следующие компоненты:  

 кадровый потенциал педагогического коллектива; 

 финансово-экономические условия; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

• система внутришкольного  мониторинга 

• учебно-методическое обеспечение  

 

Кадровый потенциал 

2018-2019 

Всего учителей: 43 

образование 

высшее среднее профессиональное 

40 3 

квалификационные категории 

высшая первая 

16 10 



возрастной состав 

до 25 25-34 35-45 46 и старше 

4 11 6 22 

 

 

Обеспеченность техникой 2013 – 2018гг. 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

компьютерных 

классов 
3 3 3 3 3 

мультимедиа 

проекторов 
30 31 31 31 32 

интерактивных 

досок и 

интерактивных 

систем 

19 19 19 19 19 

административных 

компьютеров 
14 14 14 14 14 

всего 

компьютеров 
100 109 109 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 144 

 

Система внутришкольного мониторинга. 

Система показателей педагогического мониторинга включает в себя следующие группы: 

•  сформированность общеучебных умений и навыков; 

•  успеваемость и качество обучения по отдельным предметам; 

•  удовлетворение образовательными потребностями; 

•  состояние здоровья, здоровьесберегающий потенциал; 

•  системность, современность содержания образования, обеспечиваемого 

образовательной программой и т. д. 

Объектом мониторинговых исследований качества образования являются учащиеся 

школы, родители (законные представители) учащихся, педагоги 

Методами мониторинговых исследований качества образования являются 

 тестирование, анкетирование обучающихся; 

 анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся; 

 предметные олимпиады; 

 психологическое, медицинское обследование. 
Сроки проведения мониторинговых исследований качества образования 

определяются планом работы школы. 

1.  Мониторинговые исследования формирования УУД обучающихся 5-9 классов в 

школе проводятся в следующие сроки: 

- предметные УУД – 1 раз в четверть   

- метапредметные УУД – 2 раза в год (сентябрь, апрель)  



- личностные УУД -  1 раз в год  

2. Мониторинговые исследования качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся (тестирование) в школе проводятся в декабре и апреле каждого учебного 

года в форме тестирования по предметам, определенным данной программой. 

График тестирования утверждается приказом директора школы. Дополнительно в 

сроки проведения репетиционных мероприятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в декабре и апреле организованы мониторинговые исследования 
качества общеобразовательной подготовки обучающихся 9-х классов по результатам 

диагностического тестирования в форме ОГЭ. 

График проведения диагностического тестирования определяется администрацией 

школы и утверждается приказом директора школы. 

3. Мониторинговые исследования уровня сформированности ключевых компетентностей, 

(предметные олимпиады, конкурсы различных уровней),   проводятся 2 раза в год 

(декабрь, июнь).  

4. Психологический мониторинг (анкетирование) проводится ежегодно (педагог - 

психолог). 
5. Мониторинг здоровья обучающихся (медицинское обследование) проводится  

ежегодно. 
6. Мониторинг состояния материально-технической оснащённости школы (сбор 

информации) требованиям обеспечения качественного образования, безопасности и 

сохранения здоровья обучающихся проводится 1 раз в год (январь). 

7.Мониторинг применения инновационных технологий, в том числе дистанционных. 

8. Мониторинг степени удовлетворённости участников образовательного процесса 

(анкетирование) качеством образовательных услуг, предоставляемых школой, проводится 

1 раз в год (апрель). 

 
Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы.  

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают:  

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования;   

 возможность исполнения требований Стандарта; 

   реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основногообщего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность; 

Финансово-экономические условия отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного задания учредителя по оказанию 

государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Государственное задание учредителя по оказанию государственных образовательных 

услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 



образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета соответствующего уровня.  

Формирование государственного  задания по оказанию образовательных услуг 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на срок 1 год.  

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования 

образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников 

образовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива 

финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации.  

Структура расходов, необходимых для реализации образовательной программы 

общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета, 

предполагает:   

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда) 

 расходы на приобретение учебной и методической литературы 

   расходы на повышение квалификации педагогических работников 

  затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) 

 Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из 

стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в 

зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию 

на начало учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной 

занятости) по учебному  плану и повышающих коэффициентов.  Для поощрения 

работников используются стимулирующие надбавки по существующим положениям в 

школе:  

 Положение о материальном стимулировании работников  

 Положение об оплате труда работников 

  Положение об эффективной оплате труда учителей и других работников;   

 а также в соответствии с Соглашением между администрацией  и педагогическим 

коллективом о переходе на новую систему оплаты учителей и других работников. 

 

 


