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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Основная образовательная программа 

основного общего образования (далее ООП ООО) 

МАОУ «Гимназия №1» разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего 

образования к структуре основной  образовательной 

программы (далее ООП) и федеральной основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования (далее – ФООП) от 18 мая 

2023г. №370.  

ООП ООО определяет  содержание, 

организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования и  направлена на 

информатизацию и индивидуализацию обучения 

подростков, формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, 

саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 
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Целями реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

являются: 

 организация учебного процесса с учѐтом целей, 

содержания и планируемых результатов основного 

общего образования, отражѐнных в ФГОС ООО; 

 создание условий для становления и формирования 

личности обучающегося; 

 организация деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарѐнных, 

успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации 

ООП ООО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, 

определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными 

потребностями и возможностями 
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обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 обеспечение преемственности основного 

общего и среднего общего образования; 

 достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования; 

 выявление и развитие способностей 

обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии 

социальной среды образовательной 

организации; 

 включение обучающихся в процессы познания 

и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 организация социального и 

учебно-исследовательского проектирования, 
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профессиональной ориентации обучающихся 

при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и 

укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы 

реализации программы основного общего 

образования 

В основе разработки основной образовательной 

программы основного общего образования лежат 

следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, 

предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной 

учебно-познавательной деятельности на основе 

освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, 

формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного 
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процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе 

одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных 

программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, 

а также в последовательности его развертывания по 

уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения 

качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера 

образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной 

деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при 

организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объѐм учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, 



 

 8 

предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

Основная образовательная программа 

формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, 

характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как 

учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к 
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овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном 

уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного 

типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными 

средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 
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 с изменением формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу 

совпадает с первым этапом подросткового развития 

- переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 

лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером 

развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и 

совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к 

морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 
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 обостренной, в связи с возникновением 

чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т. е. 

моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, 

вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: 

ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, 

успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к 

будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 
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1.1.3. Общая характеристика программы 

основного общего образования 
 

Программа основного общего образования 

обеспечивает право на получение основного общего 

образования в гимназии на государственном языке 

Российской Федерации. Реализация программы 

основного общего образования осуществляется 

гимназией самостоятельно, так и посредством 

сетевой формы. 

При реализации ООП  организация 

применяет: 

 различные образовательные технологии, 

в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные 

технологии; 

 модульный принцип представления 

содержания указанной программы и 

построения учебных планов, 

использования соответствующих 

образовательных технологий. 

Организация образовательной деятельности 

основана на делении обучающихся на группы по 

отдельным предметам,  различное построение 

учебного процесса в выделенных группах с учетом 

их образовательных потребностей и интересов, 

психического и физического здоровья, пола, 

общественных и профессиональных целей, в том 

числе обеспечивающей углубленное изучение 

отдельных, учебных предметов.  
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 Программа основного общего образования  

включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет 

включения в учебные планы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого  гимназией.  

Углубленное изучение английского языка во 

всех классах  реализует задачи формирования 

функциональной грамотности (языковой, 

учебно-познавательной, компенсаторной, 

коммуникативной компетенций; социокультурной 

осведомленности)  и обеспечить запрос участников 

учебно-воспитательного процесса на формирование 

всех видов коммуникативных умений в области 

английского языка, как языка международного 

общения, для продолжения образования и 

использования языковых знаний в других сферах 

деятельности. 

ООП ООО реализуются гимназией через 

организацию образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной) в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на 

достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего 

образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 
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Внеурочная деятельность направлена на 

достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого гимназией с учетом 

элективности и индивидуализации.  

Интеграция основного общего и 

дополнительного образования позволяют 

предоставить равные возможности всестороннего 

развития всем обучающимся и формировать все 

виды функциональной грамотности и  

технологическую культуру (универсальные 

технологии: управление, исследование, 

проектирование) 

В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся в программе основного 

общего образования предусматриваются учебные 

курсы (в том числе системные курсы внеурочной 

деятельности), учебные модули, обеспечивающие 

различные образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Реализация  ООП ООО образования МАОУ 

«Гимназия №1»  осуществляется в следующих 

видах деятельности подростков: 

- совместной распределенной учебной 

деятельности, включающей возможность  

самостоятельного  планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической 

организации материала; 
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- совместной распределенной проектной 

деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательской деятельности в ее 

разных формах; 

- творческой деятельности (художественной, 

технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на 

построение образа себя, самоизменение. 

В основе образовательной программы 

основного общего образования лежат концепции 

преподавания предметных областей и предметов.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы основного общего 

образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения программы основного 

общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной 

основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в 

гимназии по определенному учебному 
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предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся 

методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в 

гимназии; 

 программы формирования универсальных 

учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих 

решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся 

результатами освоения обучающимися 

программы основного общего образования; 

 системы оценки качества освоения 

обучающимися программы основного общего 

образования; 

Достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего 

образования определяется после завершения 

обучения в процессе государственной итоговой 

аттестации. 

Планируемыми результатами освоения 

обучающимися программ основного общего 

образования является 3 группы результатов: 

1) личностные, включающие: 

 осознание российской гражданской 

идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; 
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 наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметные, включающие: 

 освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать 

знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальные 

учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию 

и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и 

ее целевой аудитории; 

3) предметные, включающие: 

 освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и 
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способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 

 предпосылки научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к результатам освоения 

адаптированной программы  

Научно-методологической основой для 

разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам 

обучающихся, освоивших программу основного 

общего образования, является 

системно-деятельностный подход. 

 

1.2.2. Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы 

основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности 

гимназии в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы 

основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение 
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опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других 

людей; 

 активное участие в жизни семьи, гимназии, 

местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

 понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

 представление о способах противодействия 

коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, 
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проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

 уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

 Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 
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 понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние 

себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 
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 сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, города, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного 

знания; 

 осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; 

 готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

 осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их 
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возможных последствий для окружающей 

среды; 

 повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной 

сред; 

 готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира; 

 овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, 

включают: 
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 освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии 

в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры 

понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с 

определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие 
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примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - 

оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом 

влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, 

 уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

 

1.2.3 Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения 

программы основного общего образования 

включают: 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 
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1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
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проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать 
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решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Овладение системой универсальных учебных 

познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления 

с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные 

и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" 

и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных 

и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать 
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предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять 

собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; 
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признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все 

вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

1.2.4. УМЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  ГРАМОТНОСТЬ 

1-я группа умений – общее понимание 

текста, ориентация в тексте : 

 умение читать, извлекать информацию, 

представленную в явном виде;  

 делать простейшие расчеты на основании 

информации в тексте;  

 устанавливать соответствие названий частей 

текста их содержанию; 

 определять основное содержание данного 

текста;  

  делать несложный вывод на основе данной 

информации;  

 соотносить текстовую информацию с 

предложенными иллюстрациями; 

 зрительно воспринимать информацию, 

содержащуюся в деформированном тексте 
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 и др 

2-я группа умений – глубокое и детальное 

понимание содержания и формы текста: 

 обобщать и интерпретировать информацию, 

проверять и формулировать на ее основе 

утверждения, выводы; 

 работать с данными, представленными в 

разной форме;  

 формулировать вывод на основе явной и 

неявной информации;  

 применять информацию из текста в новой 

ситуации;  

 определять положение текста, 

соответствующего имеющейся в нем 

графической информации (рисунку);  

 формулировать вывод по заданному критерию 

на основе анализа информации текста;  

  определять назначение частей; 

 переводить информацию из одного вида в 

другой (преобразовывать в графическую схему 

и т.д.) 

- и т.д. 

3-я группа умений – использование 

информации из текста для различных целей: 

 применять информацию представленную 

разными способами для решения учебно - 

познавательных задач; 

 выявлять причинно - следственные связи и 

объяснять их; 

 использовать информацию из текста для 

решения практической задачи; 
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 использовать информацию из текста для 

объяснения результатов наблюдения; 

  использовать информацию из текста в 

нестандартной ситуации; 

 связывать информацию, полученную из 

текста, со своими представлениями об 

окружающем мире для создания собственного 

текста в разном виде: рисунка, короткого 

текста, нескольких предложений; 

 объяснять значение чего-либо на основе 

предложенного контекста; 

 др… 

4-я группа умений – осмысление и оценка 

содержания и формы текста: 

 оценивать содержание и форму текста или его 

структурных элементов с точки зрения целей 

авторов;  

 оценивать полноту и достоверность 

информации; обнаруживать противоречия в 

одном или нескольких текстах;  

 высказывать и обосновать собственную точку 

зрения по вопросу; обсуждаемому в тексте. 

 Др.. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

Формулировать ситуации математически  

 способность распознавать и выявлять 

возможности использовать математику; 

  принять имеющуюся ситуацию и 

трансформировать ее в форму, поддающуюся 

математической обработке; 
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  создавать математическую модель, 

отражающую особенности описанной 

ситуации;  

 определять переменные; 

  размышлять и понимать условия и 

допущения, облегчающие подход к проблеме 

или ее решение. 

 

Применять математические понятия, факты, 

процедуры, рассуждения и инструменты для 

получения решения или выводов (выполнение 

математических процедур, необходимых для 

получения результатов и математического решения: 

 выполнять действия с алгебраическими 

выражениями и уравнениями или другими 

математическими моделями; 

  анализировать информацию на 

математических диаграммах и графиках; 

  работать с геометрическими формами в 

пространстве; 

  анализировать данные; 

  работать с моделью, выявлять 

закономерности; 

 определять связи между величинами; 

 создавать математические аргументы.  

 

Интерпретировать - размышлять над 

математическим решением или результатами, 

интерпретировать и оценивать их в контексте 

реальной проблемы: 

 переводить математические решения в 

контекст реальной проблемы; 
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  оценивать реальность математического 

решения или рассуждений по отношению к 

контексту проблемы; 

 интерпретировать  и оценивать полученные 

решения или определения того, что 

результаты разумны и имеют смысл в рамках 

предложенной ситуации; 

 разрабатывать  объяснения или аргументацию 

с учетом контекста проблемы 

 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

1 группа умений: описание и объяснение 

естественнонаучных явлений на основе имеющихся 

научных знаний: 

 распознавать, использовать и создавать 

объяснительные модели и представления; 

 объяснять принцип действия технического 

устройства или технологии; 

 применять естественнонаучные знания для 

объяснения явления 

 

2 группа умений: распознавание научных 

вопросов и применение методов 

естественнонаучного исследования: 

 распознавать и формулировать цель данного 

исследования; 

 описывать и оценивать способы, которые 

применяются для обеспечения надежности и 

достоверности получаемой информации; 
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 оценивать способ научного исследования 

поставленного естественнонаучного вопроса; 

 выбирать рациональный метод, направленный 

на получение определѐнного 

экспериментального или практического 

результата; 

 

3 группа умений: интерпретация данных и 

использование научных доказательств для 

получения выводов: 

анализировать и интерпретировать 

экспериментальные данные, делать 

 

1.2.5. Предметные результаты 

ФГОС ООО определяет предметные результаты 

освоения программ основного общего образования с 

учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и 

обеспечения успешного продвижения обучающихся 

на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 
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 сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

 определяют минимум содержания 

гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике 

изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения 

программ основного общего образования по 

учебным предметам на базовом уровне в 

соответствии с ФООП: «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», 

«География», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология»;  на углубленном уровне - 

«Английский язык»; 

 усиливают акценты на изучение явлений и 

процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения программы 

основного общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение 

на следующем уровне образования. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы 

основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в гимназии в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений 

обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 организация непрерывной оценки достижения 

планируемых результатов на основе 

формирующего оценивания при 

внутриклассном оценивании; 

 оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности 

образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают 
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требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Оценка результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования имеет две составляющие: внутренняя 

оценка (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, включая оценку 

проектной деятельности обучающихся); внешняя 

оценка (итоговая аттестация) 

 

Внутренняя оценка 

 

Внутренняя оценка    результатов освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования включает в себя оценку 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов, осуществляемая в процессе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по всем предметам учебного плана, включая 

внеурочную деятельность. 

Основные задачи проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 установление фактического уровня 

теоретических знаний и понимания учащихся 

по предметам учебного плана, их практических 

умений и навыков, уровня сформированности 

личностных, метапредметных, предметных 

результатов; 
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 соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного стандарта; 

 определение перспектив дальнейшей работы с 

учащимися, в том числе по ликвидации 

выявленных пробелов в знаниях; 

 контроль  выполнения образовательных 

программ. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку, основанную 

на формирующем оценивании;  

 портфолио, отражающий динамику 

образовательных достижений обучающихся, в 

том числе - творческий портфолио, 

отражающий динамику продвижения в учебно 

– исследовательской и проектной  

деятельности; 

 внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений; 

 промежуточную аттестацию обучающихся; 

 оценку проектной деятельности обучающихся. 

 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности внутренней оценки достижения 

планируемых результатов дополнительно  

регламентируются локальными актами гимназии: 

Положение «О системе оценивания результатов 
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освоения образовательных программ обучающимися 

. 

Локальные акты, регламентирующие 

особенности оценки достижения планируемых 

результатов: 

 отражают содержание и критерии оценки, 

формы представления результатов оценочной 

деятельности; обеспечивают комплексный 

подход к оценке результатов освоения 

программы основного общего образования, 

позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов;  

 предусматривают оценку и учет результатов 

использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в 

том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих 

работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических показателей освоения 

навыков и знаний, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий;  

 предусматривают оценку динамики учебных 

достижений обучающихся;  

 обеспечивают возможность получения 

объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех 

участников образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки 

образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и 
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комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей 

основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и 

интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке 

образовательных достижений реализуется путѐм: 

 оценки трѐх групп результатов: предметных, 

личностных, метапредметных (регулятивных, 
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коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных 

процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных 

результатов 

Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС 

достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности 
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образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях 

оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты 

обучения; 

 готовности и способности делать 

осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется 

администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных 
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наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое 

использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных 

результатов 

Оценка метапредметных результатов 

представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, 

которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Основным объектом и предметом оценки 

метапредметных результатов являются: 

 универсальными учебными познавательными 

действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

 универсальными учебными 

коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и 

со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание 
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и условия деятельности и речи, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером); 

 универсальными учебными регулятивными 

действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных 

результатов осуществляется также в ходе 

диагностик при оценке различных видов 

грамотностей. 

 План проведения диагностических процедур  

и инструментарий предоставляется краевым 

центром оценки качества образования (далее - 

ЦОКО) и включает диагностику читательской 

грамотности (КДР-6), математической грамотности 

(КДР-7), естественнонаучной грамотности (КДР-8). 

Оценка сформированности метапредметных 

результатов  также осуществляется по результатам 

представления обучающимися итогового продукта 

проектно - исследовательской деятельности в конце 

каждого учебного года с 5-8 класс. 



 

 48 

Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является 

защита Индивидуального проекта. 
С целью формирования и развития 

исследовательских и проектировочных умений и 

навыков обучающихся, с 5-7 класс для всех 

обучающихся  реализуется курс «Основы 

проектной и исследовательской деятельности», 

который позволит обеспечить готовность 

выпускника основной школы выполнить 

индивидуальный итоговый проект. 

Результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) творческий проект; 

б) социальный проект; 

в) учебно - исследовательский проект; 

г) технический проект  

Требования к организации проектной 

деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разработаны с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и 

регламентируются отдельным локальным актом «О 

порядке организации проектно - исследовательской 

деятельности и подготовки индивидуального 

проекта обучающимися на уровне основного общего 

образования». 

Защита проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации, проводимой в форме 

школьной конференции.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются 

по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта и творческого портфолио.  

 

Особенности оценки предметных 

результатов 

Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно-научной, 

читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов 

предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» 

включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 
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Обобщенный критерий «Применение» 

включает: 

 использование изучаемого материала при 

решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных 

действий, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

 использование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» 

включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного 

знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», 

оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять 

предметные знания и умения во вне учебной 
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ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 

жизни. 

При оценке сформированности предметных 

результатов по критерию «функциональность» 

разделяют: 

 оценку сформированности отдельных 

элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. 

способности применить изученные знания и 

умения при решении нетипичных задач, 

которые связаны с внеучебными ситуациями и 

не содержат явного указания на способ 

решения; эта оценка осуществляется учителем 

в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

 оценку сформированности отдельных 

элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, не 

связанных напрямую с изучаемым 

материалом, например элементов 

читательской грамотности (смыслового 

чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания 

по предложенным критериям; 

 оценку сформированности собственно 

функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и 

внеучебных ситуациях. Такие процедуры 

строятся на специальном инструментарии, не 

опирающемся напрямую на изучаемый 

программный материал. В них оценивается 

способность применения (переноса) знаний и 
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умений, сформированных на отдельных 

предметах, при решении различных задач.  

Оценка результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования имеет две составляющие: внутренняя 

оценка (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация); внешняя оценка 

(итоговая аттестация) 

Внутренняя оценка    результатов освоения 

образовательных  программ образования включает 

в себя оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов, осуществляемая в процессе 

формирующего оценивания, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Основные задачи оценочной деятельности 

гимназии: 

 установление фактического уровня 

теоретических знаний и понимания учащихся 

по предметам учебного плана, их практических 

умений и навыков, уровня сформированности 

личностных, метапредметных, предметных 

результатов; 

 соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного стандарта; 

 определение перспектив дальнейшей работы с 

учащимися, в том числе по ликвидации 

выявленных пробелов в знаниях; 

 контроль  выполнения образовательных 

программ. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных 

процедур 
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Текущее оценивание начинается стартовой 

диагностикой. Предметом стартового оценивания, 

которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение стартовых позиций или 

остаточных знаний и умений обучающихся 

относительно прошедшего учебного года, что 

позволяет учителю организовать эффективно 

процесс повторения и определить эффекты от своего 

обучения за прошлый учебный год. 

Проводится  1 раз в начале учебного года 

(сентябрь). Даты проведения стартовой диагностики 

определяются педагогом - предметником 

самостоятельно и по необходимости. По математике 

и русскому зыку стартовая диагностика проводится 

в обязательном порядке. Стартовая диагностика 

отметкой не оценивается. Учитель проводит анализ 

работ, выделяет западающие умения и на основе 

полученных результатов планирует учебный 

процесс и вносит корректировки в рабочую 

программу (по мере необходимости). 

Текущее оценивание - оценивание, 

осуществляемое в течение всего учебного года. Оно 

сопровождается рубежным (четверти, полугодия) 

оцениванием и  является констатирующим 

(итоговым) и формирующим (диагностическим). 

Особенности организации формирующей и 

констатирующей оценки регламентируются 

отдельным локальным актом «О системе оценивания 

результатов освоения основных образовательных 

программ обучающимися». 
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Промежуточная аттестация представляет 

собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования.  

Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом 

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

локальным актом гимназии «О системе оценивания 

результатов освоения основных образовательных 

программ обучающимися». 

Портфолио представляет собой процедуру 

оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. Портфолио в гимназии рассматривается 

как совокупность процесса обучения и воспитания 

личности, выстраиваемых в связи с достижениями. 

Само портфолио получается как побочный продукт 

такого процесса. Портфолио - важнейший документ 

личностного развития ученика, демонстрации 

динамики его роста и формирования 

индивидуального образовательного пути ученика от 

одного уровня образования к другому. Для более 

объективного оценивания образовательных 

достижений обучающихся портфолио 

распределяются по уровням обучения.  

На уровне основного общего образования 

творческий портфолио является инструментом для 

оценки индивидуального продвижения 

обучающихся  в учебно - исследовательской и 

проектной деятельности. Состав творческого 
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портфолио разрабатывается и утверждается 

локальным актом гимназии. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами
1
. 

Целью ГИА является установление уровня 

образовательных достижений выпускников.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по 

предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на 

ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

документе об уровне образования государственного 
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образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Внутришкольный мониторинг представляет 

собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных 

и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального 

мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся, 

анализа вовлеченности педагогов в реализацию 

программы  университета непрерывного 

образования гимназии (далее - программа УНО) 

гимназии и их методической активности, анализа 

реализации индивидуального образовательного 

маршрута педагогов.  

Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Все оценочные процедуры являются 

составляющими внутришкольной системы оценки 
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качества образования и сопровождаются 

дорожными картами, которые корректируются 

ежегодно с учетом графика региональных (КДР) и 

федеральных (ВПР) оценочных процедур. Все 

оценочные процедуры разделены на  оценку – 

контроль и  оценку – поддержку (поддерживающее 

оценивание). 

Поддерживающее оценивание  - это подход к 

использованию результатов анализа и 

интерпретации данных оценки,  ориентированный 

на поддержку развития ребѐнка, учителя, 

образовательной организации. 

Качество образовательных результатов 

(констатирующее оценивание) оценивается в 

результате процедур, осуществляемых в рамках 

оценки - контроля. Основными процедурами оценки 

- контроля являются: 

 констатирующие работы, организуемые 

учителем в рамках внутриклассного 

оценивания и позволяющие оценить уровень 

достижения образовательных результатов по 

итогам конкретного раздела, модуля, четверти. 

Периодичность, форма, формат анализа и 

способ предъявления результатов 

определяется учителем самостоятельно. 

Общее количество констатирующих работ не 

превышает 10% от общего количества часов 

по предмету; 

- рубежное (четвертное, полугодовое) 

оценивание; 

- зимняя сессия; 
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- промежуточная аттестация по всем 

предметам учебного плана, включая внеурочную 

деятельность, проводимая в форме, установленной 

приложением к учебному плану на текущий 

учебный год и регламентируемая отдельным 

положением; 

- итоговая аттестация предметов, не 

выносимых на ГИА; 

- результаты ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Рабочая   программа  является 

нормативно-управленческим документом 

образовательной организации, характеризующим 

систему образовательной деятельности педагога и 

учащихся по достижению планируемых результатов 

освоения ФООП. Рабочая программа является 

обязательной для выполнения учителем в полном 

объеме. 

Рабочая программа составляется на все 

учебные предметы учебного плана: обязательная 

часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и внеурочной 

деятельности.   

Главной целью рабочей программы является 

реализация содержания ФООП. Рабочая программа 

по учебному предмету, учебному курсу (в том числе 
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внеурочной деятельности) является частью основной 

образовательной программы, разрабатывается на 

уровень образования с помощью цифрового сервиса 

«Конструктор рабочих программ» (далее – 

Конструктор), представленного на сайте Единого 

содержания образования https://edsoo.ru/constructor, 

что позволяет обеспечить реализацию требований 

ФООП, а также:  

 

 равный доступ к качественному 

образованию; 

 единые требования к условиям 

организации образовательного процесса; 

 единые подходы к оценке 

образовательных результатов. 

Сгенерированная в конструкторе рабочая 

программа является основным ориентиром для 

педагога при реализации требований ФООП на 

определенном этапе обучения и уровне образования 

в целом. 

Основываясь на результатах оценочных 

процедур, проводимых в рамках внутриклассного 

оценивания, и итогах промежуточной аттестации за 

прошедший учебный год по учебному предмету в 

конкретном классе, учитель вправе внести 

корректировки в тематическое и поурочное 

планирование  рабочей программы на предстоящий 

учебный год с целью обеспечения полноты и 

качества реализации образовательных программ 

обучающимися. Таким образом, поурочное 

планирование  в одной параллели может 

отличаться, а планируемые результаты, заявленные 

https://edsoo.ru/constructor
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в ФООП, должны быть достигнуты с учетом 

образовательных достижений конкретного класса и 

индивидуальных достижений обучающихся. 

При отсутствии шаблона для разработки 

рабочей программы в Конструкторе, учитель 

самостоятельно разрабатывает рабочую программу в 

соответствии с требованиями к образовательным 

результатам в ФООП, ФГОС и согласует ее с 

методическим объединением и заместителем 

директора. 

При разработке рабочей программу по 

углубленному изучения предмета «Английский 

язык» за основу берутся требования федеральной 

рабочей программы по английскому языку и 

учитывается, что планируемые результаты должны 

быть не ниже тех, что заявлены в ФООП. 

При самостоятельной разработке рабочих 

программ учитель руководствуется положением «О 

рабочей программе учителя». 

Рабочая программа по учебному предмету 

состоит из общей части, которая  разрабатывается  

на весь уровень обучения (5 – 9 классы) и  

персональной части, календарно – тематического 

(поурочного)планирования. 

Общая часть содержит:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты  (предметные, 

метапредметные, личностные и умения 

функциональной грамотности); 

-содержание учебного предмета учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля (по годам обучения) с 
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тематическим планированием, где указано 

количество академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета учебного 

модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

и перечнем воспитательных задач, реализуемых в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

уроку при реализации  системно- деятельностного 

подхода. 

Персональная часть – это 

календарно-тематическое (поурочное планирование) 

каждого учителя, которая разрабатывается 

ежегодно. 

При разработке  данной части  учитываются: 

- особенности изучения предмета; 

- уровень изучения предмета (базовый, 

углубленный); 

- результаты внутренних оценочных процедур, 

полученных в рамках внутриклассного, рубежного 

оценивания и промежуточной аттестации; 

- результаты внешних региональных (КДР 

4,6,7,8) и федеральных оценочных процедур ВПР) 

- психофизические особенности обучающихся. 

В программах предусмотрено дальнейшее 

развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего 

образования. 

Рабочие программы по учебным 

предметам/курсами и модулями представлены 

отдельным приложением «Рабочие программы». 
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2.2. Программа формирования универсальных 

учебных действий  обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных 

учебных действий  обучающихся обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения 

универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и 

учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыка участия в различных 

формах организации 
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учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества 

и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование и развитие компетенций 

обучающихся в области использования ИКТ 

на уровне общего пользования, включая 

владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области 

финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Целью программы развития УУД является 

обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
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В соответствии с указанной целью программа 

развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и 

обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной 

школе; 

• реализация основных подходов, 

обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач, как в 

урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и 

особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных 

учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте 

ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные 
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учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

 

 

 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

 

Программа формирования УУД у 

обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных 

учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 описание особенностей реализации 

основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной и внеурочной работы. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием 

учебных предметов 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Анализировать, классифицировать, сравнивать 

языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 
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 Выявлять и характеризовать существенные 

признаки классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак 

классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности 

при изучении языковых процессов; формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами  текстов, сравнивая 

варианты решения и выбирая оптимальный вариант 

с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) 

критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных 

фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой 

информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 
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Формирование базовых исследовательских 

действий 

Самостоятельно определять и формулировать 

цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме 

гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать 

свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному 

плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведѐнного наблюдения за 

языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять 

результаты исследования в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и т. п. 

Формулировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и 

интерпретации литературного объекта 

исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования 

особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 



 

 68 

Овладеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произ-

ведениях. 

Публично представлять результаты учебного 

исследования проектной деятельности на уроке или 

во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.).  

Работа с информацией 
 Выбирать, анализировать, обобщать, 

систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и 

развѐрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

 Использовать различные виды аудирования 

(выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от поставленной учебной 

задачи (цели); извлекать необходимую информацию 

из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; 

оценивать прочитанный или прослушанный текст с 
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точки зрения использованных в нем языковых 

средств; оценивать достоверность содержащейся в 

тексте информации.  

 Выделять главную и дополнительную 

информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения 

поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его 

содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора и проверять их в процессе чтения текста, 

вести диалог с текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, 

подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в 

зависимости от коммуникативной установки.  

Оценивать надежность литературной и другой 

информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и 

диалога, формулировать в устной и письменной 
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форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 

общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме. 

Выражать свою точку зрения и 

аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога и полилога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины 

достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять 

коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь 

с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и 

условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, 

корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 

Владеть социокультурными нормами и 

нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного 
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русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты 

проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выявлять признаки и свойства языковых 

единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, 

между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать 

языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами 

(членами предложения, структурными единицами 

диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из 

несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 
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 Выдвигать гипотезы (например, об 

употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых 

единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня 

(звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу 

чтения, по типу высказывания и т. п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, 

систематизировать информацию, представленную в 

разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией  
 Использовать в соответствии с 

коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным 

пониманием).  

 Прогнозировать содержание текста по 

заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст 

на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода); 
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 использовать внешние формальные элементы 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными 

средствами (в виде ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, 

полученной из иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о 

значении слова в контексте) и аргументировать его. 

  

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий  
 Воспринимать и создавать собственные 

диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с 

учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с 

опущенными в учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной 

форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений).  
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 Публично представлять на иностранном языке 

результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с 

учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий  
 Удерживать цель деятельности; планировать 

выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль, распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение 

партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи). 

 

 Корректировать деятельность с учетом 

возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

 Оценивать процесс и общий результат 

деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки 

и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выявлять качества, свойства, характеристики 

математических объектов.  

 Различать свойства и признаки объектов. 
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 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать 

числа, величины, выражения, формулы, графики, 

геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить 

аналогии, распознавать зависимости между 

объектами.  

 Анализировать изменения и находить 

закономерности. 

 Формулировать и использовать определения 

понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы.  

 Использовать логические связки «и», «или», 

«если ..., то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить 

заключения от общего к частному и от частного к 

общему.  

 Использовать кванторы «все», «всякий», 

«любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные 

утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, 

закономерности с помощью формул.  

 Моделировать отношения между объектами, 

использовать символьные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки 

утверждений, прямые и от противного.  

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 
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 Применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских 

действий 
 Формулировать вопросы исследовательского 

характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 

различные варианты; использовать пример, 

аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать 

свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, 

экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику.  

 Оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

Работа с информацией 
 Использовать таблицы и схемы для 

структурированного представления информации, 

графические способы представления данных.  

 Переводить вербальную информацию в 

графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность 

информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 
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 Распознавать неверную информацию, данные, 

утверждения; устанавливать противоречия в фактах, 

данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и 

исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 
 Выстраивать и представлять в письменной 

форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной 

этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила 

общественного поведения, формы социальной жиз-

ни в группах и сообществах, существующих в 

виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной 

деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации  

 

 Коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 
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 Выполнять свою часть работы с информацией 

или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами 

команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий 

информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности.  

 Планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом 

возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

 Анализировать и оценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые 

явления, например:  

 почему останавливается движущееся по 

горизонтальной поверхности тело; 

 почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладнее, чем в темной. Строить простейшие 

модели физических явлений (в виде рисунков или 
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схем), например: падение предмета; отражение света 

от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе 

общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и 

эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических 

растительных объектов.  

 

 

Формирование базовых исследовательских 

действий 
 Исследование явления теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных 

жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике 

химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам 

эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Работа с информацией 
 Анализировать оригинальный текст, 

посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в 

медицине и др.).  

 Выполнять задания по тексту (смысловое 

чтение). 

 Использование при выполнении учебных 

заданий и в процессе исследовательской 
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деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о 

вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения 

здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 
 Сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к 

обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение 

естественно-научной задачи в устных и письменных 

текстах. 

 Публично представлять результаты 

выполненного естественно-научного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной 

деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной 

работы; обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими 

членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение 

естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками 

команды. 
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Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 
 Выявление проблем в жизненных и учебных 

ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к 

принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с 

современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов 

решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом 

собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, 

возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения 

ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения 

(недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении 

естественно-научного исследования.  

 Оценка соответствия результата решения 

естественно-научной проблемы поставленным целям 

и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого 

человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации 

результатов естественно-научного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику 

другого. 
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ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Систематизировать, классифицировать и 

обобщать исторические факты.  

 Составлять синхронистические и 

систематические таблицы.  

 Выявлять и характеризовать существенные 

признаки исторических явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы 

(политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути 

модернизации и др.) по горизонтали (существовав-

шие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было — стало») по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории 

современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический 

факт, историзм и др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических 

событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно 

составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего 

края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, средств массовой информации.  

Соотносить результаты своего исследования с 

уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 
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Классифицировать (выделять основания, 

заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической 

ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических 

организаций. 

Сравнивать формы политического участия 

(выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет 

и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

мораль и право. 

Определять конструктивные модели 

поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта.  

Преобразовывать статистическую и 

визуальную информацию о достижениях России в 

текст.  

Вносить коррективы в моделируемую 

экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для 

публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом.  

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между 

правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан. 
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Объяснять причины смены дня и ночи и 

времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости 

между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по 

высоте и по внешнему облику.  

Классифицировать острова по 

происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о 

последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения 

учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских 

действий 
 Проводить измерения температуры воздуха, 

атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на 

которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

 Представлять результаты фенологических 

наблюдений и наблюдений за погодой в различной 
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форме (табличной, графической, географического 

описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному 

плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе.  

 Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

 

Работа с информацией 
 Проводить поиск необходимой исторической 

информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной зада-

чей. 

 Анализировать и интерпретировать 

историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

 Сравнивать данные разных источников 

исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления 

результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, 

учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической 

информации в учебной и научной литературе, 
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аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 

 Анализировать и интерпретировать 

историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

Выбирать источники географической 

информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать 

информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной.  

Определять информацию, недостающую для 

решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и 

обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): 

заполнять таблицу и составлять план.  

Анализировать и обобщать текстовую и 

статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях 

из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ.  
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Представлять информацию в виде кратких 

выводов и обобщений.  

Осуществлять поиск информации о роли 

непрерывного образования в современном обществе 

в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 
 Определять характер отношений между 

людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной 

деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в 

том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной 

самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией.  

 Оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам.  

 Анализировать причины социальных и 

межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии.  

 Осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимодействие с людьми другой культуры, 



 

 88 

национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с 

точки зрения их соответствия духовным традициям 

общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного 

географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы 

при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

 При выполнении практической работы 

«Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного 

географического проекта с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 
 Раскрывать смысл и значение 

целенаправленной деятельности людей в истории — 

на уровне отдельно взятых личностей (правителей, 

общественных деятелей, ученых, деятелей культуры 

и др.) и общества в целом (при характеристике целей 
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и задач социальных движений, реформ и революций 

и т. д.).  

 Определять способ решения поисковых, 

исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения 

сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию 

применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической 

информацией, содержащейся в учебной и истори-

ческой литературе 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения 

географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных 

направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Одним из важнейших путей формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД). 

Организация УИПД призвана обеспечивать 

формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со 
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сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на 

формирование и развитие у школьников научного 

способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися 

индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, 

реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими 

показателями уровня сформированности у 

школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных 

компетенций, предметных и междисциплинарных 

знаний. В ходе оценивания 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

Особенности реализации 

учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской 

деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися 

познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение 
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обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию 

его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой 

особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

на формирование и развитие у школьников 

навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

на овладение школьниками основными 

научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать 

обобщения и формулировать выводы на основе 

анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает 

в себя ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование/проектирование 

исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 
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собственно проведение исследования с 

обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление 

результатов учебно-исследовательской деятельности 

в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в 

любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в 

ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике. 

Для системного формирования УУД через 

проектно-исследовательскую деятельность в 

гимназии реализуется курс «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» в 5-7 классе и 

«Индивидуальный проект» через внеурочную 

деятельность  или часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Основная цель курса - способствовать 

становлению индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся через включение  в 

образовательный процесс учебно - 

исследовательской и проектной деятельности в 

связи с друг - другом и содержанием учебных 

предметов как на уроках, как и во внеурочной среде 

и подготовки их к защите индивидуального 

итогового проекта в 9 классе. 

При организации курса  учитывается, что: 

- при составлении учебного плана и 

расписания должен быть сделан акцент на 
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нелинейность, наличие элективных компонентов, 

вариативность, индивидуализацию.  

- основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является 

защита итогового продукта; 

- формы организации деятельности на курсе 

должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать 

индивидуальную и групповую работу; обеспечивать 

гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), проектную и 

исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

На уровне основного общего образования 

учебно - исследовательская и проектная 

деятельность организуется только во взаимосвязи и 

взаимодополнении. За период с 5-9 класс учащиеся 

должны осуществить пробы и в проектной, и в 

учебно - исследовательской деятельности. 

Цели и задачи этих видов деятельности 

учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это  означает, что 

такая деятельность направлена не только на 

повышение компетенции подростков  в предметной 

области определенных  учебных дисциплин, 

развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других. 

С учетом вероятности возникновения особых 

условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; возникшие у обучающегося проблемы 
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со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной 

траектории или заочной формы обучения) УИПД 

может быть реализована в дистанционном формате, 

либо с сочетанием смешанных форм обучения. 

 

Содержание, способы и формы  организации 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  на уровне основного  общего  

образования 

Особенность учебно-исследовательской 

деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися 

познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию 

его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой 

особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

на формирование и развитие у школьников 

навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными 

научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать 
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обобщения и формулировать выводы на основе 

анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным исследованием. 

Особенность организации УИД обучающихся 

в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально 

выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено 

и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД 

обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных 

направлений исследований: предметные учебные 

исследования; междисциплинарные учебные 

исследования. 

В отличие от предметных учебных 

исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного 

предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, 

изучаемых на нескольких учебных предметах. 

Учебно-исследовательская и проектная  

деятельность имеет как общие, так и специфические  

черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 
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 практически значимые цели и задачи 

исследовательской и проектной  

деятельности; 

 структуру проектной и 

учебно-исследовательской  деятельности, 

которая включает общие компоненты: 

анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует 

решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; 

планирование, определение 

последовательности и сроков  работ; 

проведение проектных работ или 

исследования; оформление  результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем 

использованию виде; 

 компетенцию в выбранной  сфере  

исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, 

целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской  

деятельности  следует считать не столько 

предметные  результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное  развитие 

школьников, рост их компетенции в 

выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать 

в коллективе и самостоятельно  работать, 

уяснение  сущности творческой 
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исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Специфические  черты (различия) проектной 

и учебно-исследовательской  деятельности указаны 

в сравнительной таблице 1: 
Проектная 

деятельность 

Учебно-исследовательс

кая  деятельность 

Проект направлен на 

получение конкретного 

запланированного  

результата – продукта, 

обладающего 

определенными свойствами, 

и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то 

области, формулируются 

отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию 

проектных работ предваряет 

представление о будущем 

проекте, планирование 

процесса создания продукта 

и реализации этого плана. 

Результат проекта должен 

быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его 

замысле. 

Логика построения 

исследовательской 

деятельности включает 

формулировку проблемы 

исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или 

модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и 

возможные направления  работы с учащимися на 

каждом из них. Реализация каждого  из 

компонентов в исследовании предполагает владения 

учащимися определенными умениями (таблица 2). 
Этапы Ведущие  умения  
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учебно-исследовательской  

деятельности 

учащихся 

1.Постановка проблемы, 

создание проблемной  

ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему 

приравнивается к проблемной  

ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в 

решении  проблемы при 

отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить  

вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения 

видеть проблему; 

Умение  выдвигать 

гипотезы - это 

формулирование возможного 

варианта решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

Умение 

структурировать тексты 

является частью умения 

работать с текстом, которые 

включают достаточно большой 

набор операций; 

Умение давать 

определение понятиям – это 

логическая операция, которая 

направлена на раскрытие 

сущности  понятия либо 

установление значения 

термина. 

2. Выдвижение 

гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

Для формулировки 

гипотезы необходимо 

проведение предварительного 

анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование Выделение материала, 
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исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого 

инструментария 

который будет использован в 

исследовании; 

Параметры 

(показатели) оценки, анализа 

(количественные и 

качественные); 

Вопросы, предлагаемые 

для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения 

проблемы, проведение 

исследований (проектных 

работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, 

умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, 

планирование и проведение 

простейших опытов для 

нахождения необходимой 

информации и проверки 

гипотез; использование разных 

источников информации; 

обсуждение и оценку 

полученных результатов и 

применение их к новым 

ситуациям; умение делать 

выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5.Представление 

(изложение) результатов 

исследования или продукта 

проектных работ, его 

организация с целью 

соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов 

деятельности как 

конечного  продукта, 

формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать 

материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, 

защиту результатов, 

подготовку, планирование 

сообщения о проведении 

исследования, его результатах 

и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к 

новым ситуациям. 
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Алгоритм исследования включает: 

• постановку задачи; 

• предварительный анализ имеющейся 

информации, условий и методов решения задач; 

• формулировку исходной гипотезы или 

гипотез; 

• теоретический анализ гипотез; 

• планирование и организацию эксперимента; 

• проведение эксперимента; 

• анализ и обобщение полученных 

результатов; 

• проверку исходных гипотез на основе 

полученных фактов; 

• окончательную формулировку новых фактов, 

закономерностей или даже законов; 

• формулирование объяснений или научных 

предсказаний (прогнозов, утверждений, новых 

постулатов и т. п.). 

Алгоритм проектирования включает: 

1) осознание несовершенства какого-либо 

явления, процесса, продукта; желание сделать эти 

явление, процесс, продукт заново или создать новые 

процессы, продукты, которые изменят к лучшему 

условия жизни (в логике системно-деятельностного 

подхода это и проблема, и мотив проекта); 

2) формулирование цели и задач проекта. 

В логике системно-деятельностного подхода данный 

компонент отвечает за первичный образ результата 

и предварительное продумывание этапов его 

достижения. При постановке цели и задач 

необходимо назвать критерии качества 

их осуществления; 
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3) формулирование темы проекта; 

4) формулирование проектной гипотезы, 

наиболее часто в формате: «если., то…». Проектная 

гипотеза прописывает те способы и средства («если 

употребить…»), которые потребны для достижения 

результата — цели проекта («то получим…»); 

5) составление плана реализации проекта 

по этапам и срокам, с указанием сил и средств, 

привлекаемых на каждом этапе, а также критериев 

оптимального выполнения задач каждого 

этапа (обратить внимание 

на словосочетание «оптимальное выполнение», 

разобраться, что оно означает, ибо для проекта 

получения продукта это принципиально); 

6) описание (предъявление, презентация) 

полученного результата проекта (нового продукта, 

процесса и т. п.) с опорой на те критерии качества, 

которые были введены при постановке цели 

проекта; 

7) рефлексия проведенной проектной 

деятельности как целого, оценка степени своей 

удовлетворенности полученным результатом, 

привлечение и рассмотрение оценок внешних 

экспертов. 

Этапы организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в основной школе 

гимназии 

Процесс проектирования и исследований в 5-9 

классах организуется в 2 этапа 

 Первый этап (5-7 класс) 

Курс «Основы проектной и исследовательской 

деятельности» реализуется в малых группах в 
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рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и другие). 

Выбор направления и группы осуществляется 

в начале учебного года (не позднее 10 сентября) из 

перечня, предложенного образовательной 

организацией. 

 Деятельность на курсе осуществляется в 

соответствии с рабочей программой учителя в 

течение всего учебного года.  

 Обучающиеся могут выбрать выполнение 

одного из следующих типов проекта: учебно - 

исследовательский (реферат); социальный, 

творческий, технический индивидуально или в 

малой группе. 

На первом этапе рекомендована смена 

деятельности и осуществление проб в выполнении 

разных типов проекта. С этой целью классный 

руководитель проводит мониторинг выбора 

направлений и типа проекта. 

Результат посещения курса заканчивается 

ежегодной презентацией продукта проектно - 

исследовательской деятельности каждым 

обучающимся. С 5-7 класс ученик должен 

выполнить и представить 3 продукта его проектно - 

исследовательской деятельности  
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Второй этап (8-9 класс) 

В 8-9 классе учащиеся работают над 

подготовкой персонального  (индивидуального 

проекта), который обязателен для всех 

обучающихся, выносится на защиту и является 

допуском к ГИА. 
Выполнение индивидуального проекта 

предполагает самостоятельно организованную 

деятельность в сопровождении тьютора, которым 

является классный руководитель. 

Этапы деятельности обучающегося: 

8 класс: 

- самоопределение (выбор направления, темы 

проекта, руководителя) – до 15 октября текущего 

учебного срока; 

- разработка методологического аппарата 

(написание введения в соответствии 

с требованиями к итоговой работе) – до 15 

декабря текущего учебного года; 

- согласование выбранных тем и их 

утверждение – до 30 декабря текущего учебного 

года; 

- выполнение, согласование и корректировка 

теоретической части исследования (реферативная 

часть), содержащей анализ литературы в 

соответствии с требованиями – до 20 мая текущего 

учебного года 

9 класс: 

- выполнение практической части работы – до 

01 ноября текущего учебного года; 

- подготовка доклада, презентации - до 01 

декабря текущего учебного года; 
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- публичная презентация и оценка письменной 

части работы – по графику, установленному в 

школе, не позднее 20 декабря текущего учебного 

года. 

С целью качественного сопровождения 

обучающихся педагогами гимназии формируется 

банк тем, которые предлагаются ученикам для 

выбора. 

Обучающиеся могут выбрать свою тему 

работы, но пройти процедуру ее согласования и 

утверждения с целью оценки осознанности выбора, 

целесообразности и соответствия выбранной темы 

требованиям к индивидуальному проекту, 

предъявляемыми ФООП, а также получения 

рекомендаций. 

 Обучающиеся должны придерживаться 

основного срока выполнения проекта, но могут 

выполнить и защитить индивидуальный продукт 

своей проектно - исследовательской деятельности 

раньше, о чем необходимо поставить в известность 

заместителя директора. 

Проект может быть выполнен обучающимися 

в летний период при посещении летней школы. 

При выборе направления, темы работы 

необходимо учесть, что при оценке продукта 

выпускник   должен продемонстрировать: 

1. Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование  
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и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и другие. 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 еѐ 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

2.2.9. Организация деятельности обучающихся 

при выполнении проекта носит свободный характер, 

не привязана к школьному расписанию. Общение, 

обмен материалами и документами с руководителем 

может происходить как в очном, так и в 

дистанционном режиме с использованием 

образовательной платформы и мессенджера 

«Сферум» 

. 
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Порядок предъявления результатов курса и их 

оценка 

Проектно – исследовательская деятельность 

гимназии 5- 9 класс интегрирована во 

внутришкольную оценку качества образования для 

оценки продуктов проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся разработаны критерии 

оценки в зависимости от типа проекта и учебно - 

вспомогательные материалы, которые позволяют 

придерживаться единства требований при 

подготовке устной и письменной части работы; 

установлены сроки выполнения основных работ 

Для защиты проектно-исследовательской 

работы создается комиссия, состоящая из 

администрации, педагогов, обучающихся старших 

классов, родителей. Защита выполненных работ 

проходит в форме конференции, на которую 

приглашаются все желающие учащиеся, 

посещающие данный курс, с целью приобретения 

положительного опыта предъявления результатов 

деятельности. 

Оценивание работ проводится по критериям, 

относящимся в определенному типу работы Оценке 

подлежит письменная работа и устная защита, 

состоящая из доклада и презентации, что позволяет 

оценить и сделать вывод об уровне 
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сформированности УУД на конкретном этапе 

обучения, а также оценить способность ученика 

работать с информацией при анализе литературы и 

развитие его цифровых умений при подготовке 

печатной версии работы и компьютерной 

презентации 

 В 5-7 классе полученные первичные баллы в 

оценку не переводятся, а служат основанием для 

определения уровня сформированности УУД (ниже 

базового, базовый, повышенный, высокий). 

Результаты курса фиксируются в форме «зачтено». 

В 9 классе первичные баллы переводятся в 

пятибалльную оценку, выставляются в журнал, 

личное дело и аттестат обучающегося за уровень 

основного общего образования в раздел 

«Дополнительные сведения». 

В 9 классе работа, состоящая только из 

теоретической (реферативной) части, 

представляющая собой анализ литературы, но при 

этом демонстрирующая умения работы с тестом в 

соответствии с критериями считается выполненной 

на базовом уровне. Отсутствие практической части 

работы свидетельствует о несформированности 

умений обучающегося применять знания для 

решения учебно - практических задач в иной 

ситуации и оценивается отметкой. 
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2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников 

образовательного процесса при реализации 

программы формирования УУД 

Для реализации программы УУД реализуются 

следующие различные  формы взаимодействия:  

- обеспечивается межпредметная интеграция  путем 

реализации междисциплинарного курса «Основы 

проектной и исследовательской деятельности», 

разработанного совместно педагогами разных 

дисциплин; 

- определены этапы и формы постепенного 

усложнения деятельности учащихся по овладению 

УУД в рамках учебных предметов; 

- разработаны общие алгоритмы (технологические 

карты) уроков, имеющие два целевых фокуса 

(предметный и метапредметный); 

- использование различных техник и приемов 

формирующего оценивания на учебных занятиях с 

обязательным включением обучающихся в 

оценочную деятельность в зависимости от их 

возраста обеспечивает поэтапное формирование 

всех блоков УУД; 

- творческими группами разработаны различные 

вспомогательные обучающие материалы (макеты) 

для обучающиеся, позволяющие создать 

письменный вариант работы в соответствии с 

требованиями  в зависимости от типа проекта; 

рекомендации для подготовки доклада, презентации; 
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- тематические семинары по  формированию и 

развитию УУД у обучающихся ежегодно 

включаются в программу профессионального 

развития педагогов; 

- вопросы просветительского характера по 

проблемам формирования/развития УУД 

включаются в родительские собрания, родительскую 

конференцию; 

- аналитические материалы  о результатах работы 

по формированию УУД у обучающихся 

размещаются ежегодно на сайте гимназии в 

самообследовании. 

 

Описание условий, обеспечивающих 

развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной 

образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и 

ИКТ-компетенций. 

 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность 

образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 



 

 110 

 уровень квалификации 

педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность 

профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу 

основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы 

УУД 

 педагоги владеют 

представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся основной школы; 

 педагоги прошли курсы 

повышения квалификации, необходимые для 

реализации  обновленных ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке 

собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольных 

семинах, посвященных особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить 

образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют 

формирование УУД в рамках проектно - 

исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога 

и обучающегося не противоречит 
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представлениям об условиях формирования 

УУД; 

 педагоги владеют 

компетентностями реализации 

учебно-воспитательного процесса на основе  

формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора, 

наставника или педагоги владеют навыками 

тьюторского, наставнического сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять 

диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках 

предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети 

активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаѐтся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее 

вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых 

играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

В условиях специально организуемого 

учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. 

К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 
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• распределение начальных действий и 

операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный 

необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для 

участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта 

и действия другого участника, включѐнного в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую 

реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, 

основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем 

(планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление 

ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается 

обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений. 
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Общей особенностью совместной 

деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному 

содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность 

характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять 

способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность 

в зависимости от изменившихся условий еѐ 

совместного осуществления, понимать и учитывать 

при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает 

организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного 

интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать 

ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной 

оценке своей работы; 



 

 114 

• формирование умения общаться и 

взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс 

делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные 

соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым 

пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации 

совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно 

столкновение и координация разных позиций членов 

группы; 

3) принцип содержательного распределения 

действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена с учетом ранее 

достигнутых образовательных достижений 

обучающихся, полученных  в ходе различных 

оценочных процедур, позволяющих делать вывод об 

уровне сформированности предметных и 

метапредметных результатов. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих 

обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут 

распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 
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• роли участников смешаны: для части 

обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая 

часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах 

учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

Частным случаем групповой совместной 

деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с 

помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки 

материала и контроля за процессом усвоения. 

Учитель получает возможность реально 

осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 

их способности, темп работы, взаимную склонность 

при делении класса на группы, давать группам 

задания, различные по трудности, уделят больше 

внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и 

кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, 
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как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью 

учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах, 

группе продленного дня, наставничество более 

старших классов над младшими). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя 

выгодно отличается от их работы в позиции ученика 

в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаѐт 

условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для 

себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства 

для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как 

форма сотрудничества 

Уровень основного общего образования 

является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) 

деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 
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взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы 

ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с 

распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть 

информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя 

самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с 

распределением функций. Эта ситуация отличается 

от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в 

ситуации неопределѐнной задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками 

без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со 

сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить 

индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 
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Установлено, что у обучающихся, 

занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности может 

быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не 

только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной 

школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно 

через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку 

сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать 

разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия 

с другими и самим собой. Наиболее удобное время 

для этого — основное звено школы (5—8 классы), 

где может произойти следующий шаг в развитии 

учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной 

дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной 

точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для 
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начального этапа образования, к мысленному 

диалогу с авторами научных и научно-популярных 

текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за 

счѐт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своѐ мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

• письменная речь как средство развития 

теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов 

и др.); 

• предоставление при организации на уроке 

письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом 

психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов 

рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 
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• вырабатывать положительное отношение 

друг к другу и умение общаться так, чтобы общение 

с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на 

дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания 

других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие 

другого; 

• получить представление о «неверных 

средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и 

осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в 

конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной 

ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения 

конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной 

ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной 

деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в 



 

 121 

то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создаѐтся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной 

компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы 

современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей 

системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

     Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе 

обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как 

приѐм активизации мыслительной деятельности; как 

особый способ организации усвоения знаний; иногда 

как единственно возможная форма адекватной 

передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные 

элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 
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• анализ и воспроизведение готовых 

доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и 

осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися 

доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное 

положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения 

которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного 

пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых 

заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из 

универсальных логических приѐмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это 

процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть 

доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным 

положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), 

истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — 

используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных 

понятий, аксиомы, утверждения, из которых 
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необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса; 

• демонстрация — последовательность 

умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) 

выводится новое суждение, логически вытекающее 

из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися 

деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному 

доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению 

обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия 

рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и 

его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы 

существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия 

является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнѐров. В этом контексте 
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рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 

опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый 

вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных 

процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространѐнное понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на 

самоѐ себя, на собственные процессы и собственные 

продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, 

нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я 

и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? 

какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему 

я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, 

специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных 
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предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых 

для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет 

способствовать  организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с 

недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств 

выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению 

проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей 

информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего 

способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к 

систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие 

вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счѐте, рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные 
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основания собственных действий при решении 

задач. 

В процессе совместной 

коллективно-распределѐнной деятельности с 

учителем и, особенно с одноклассниками, у детей 

преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и 

субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только 

создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует 

личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять 

свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках 

специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и 

сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к 

усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 
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2.3. Программа воспитания 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

        Рабочая  программа воспитания  МАОУ 

«Гимназия №1» г.Канска разработана:  

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

с учѐтом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года и 

Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., 

№ 996-р и Плана мероприятий по еѐ реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

на основе Федерального закона от 04.09.2022г 

№371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

  приказа Минпросвещения Российской 

Федерации № 372 от 18 мая 2023 года «Об 

утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования»; 

 приказа Минпросвещения Российской 

Федерации № 370 от 18 мая 2023 года «Об 

утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения Российской 

Федерации № 371 от 18 мая 2023 года «Об 

утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования»; 

 письма Министерства образования 
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Красноярского края от 14.08.2023 года   «Об 

актуализации рабочей программы воспитания 

и планов воспитательной работы» 

 Программа является методическим 

документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания 

для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. 

Программа предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определѐнных 

ФГОС; 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, 

социальными  институтами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе.  

Предусматривает историческое просвещение, 

формирование российской культурной и 
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гражданской идентичности обучающихся. 

           В соответствии с ФГОС личностные 

результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еѐ основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей 

программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной 

организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 
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2.3.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание воспитания обучающихся в 

образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. 

Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

    Участниками образовательных отношений в 

части воспитании являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы 
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воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого 

на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями 

и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в гимназии 

реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный 
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воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим 

идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования, цель 

воспитания обучающихся в школе: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 
Задачами воспитания обучающихся в 

гимназии являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

-  формирование и развитие позитивных 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, 
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ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

- достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС ООО . 

1.2. Личностные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ 

включают: 

 осознание российской гражданской 

идентичности; 

 сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

        Личностные результаты достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и 
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способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему 

поколению, закону и правопорядку, труду, 

взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

           Воспитательная деятельность в 

образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом 

принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

2.3.2.2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование 

российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской 
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Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание 

любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — 

воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование 

эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение 

к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- физическое воспитание, формирование 

культуры здорового  жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических 

способностей с учѐтом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в 
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природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание 

уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — 

формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

- ценности научного познания — 

воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учѐтом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов 

воспитания  

Требования к личностным результатам 

освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС. На основании этих 

требований в данном разделе представлены 
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целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение 

которых должна быть направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в 

соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских 

базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. Целевые 

ориентиры результатов воспитания 

сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

по направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС.  

Целевые ориентиры определены в 

соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских 

базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, 

свой край, имеющий представление о 

Родине - России, еѐ территории, 

расположении; 

 сознающий принадлежность к своему 

народу и к общности граждан России, 
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проявляющий уважение к своему и другим 

народам; 

 понимающий свою сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского 

государства; 

 понимающий значение гражданских 

символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о 

правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и 

обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную 

культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой 

жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий 

сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и 
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моральный вред другим людям, уважающий 

старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои 

поступки; 

 владеющий представлениями о 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую 

ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к 

чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к 

отечественной и мировой художественной 

культуре; 

 проявляющий стремление к 

самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 бережно относящийся к физическому 

здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других 
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людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с 

учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие 

особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни 

человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям 

труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным 

профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, 

зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую 

среду; 

 проявляющий любовь и бережное 

отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым 

существам; 
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 выражающий готовность в своей 

деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, 

активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными 

представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки 

наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на 

уровне основного общего образования  

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, 
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тысячелетней истории российской 

государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению 

обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного 

края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории, культуры своего народа, своего края, 

других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, 
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народа России, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий основы 

духовно-нравственной культуры своего народа, 

других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение 

и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей 

и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, 

асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям 

и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность 

личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к 

религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 
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Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, 

основы культурного наследия народов России и 

человечества; испытывающий чувство уважения к 

русскому и родному языку, литературе, культурному 

наследию многонационального народа России 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание его эмоционального 

воздействия, влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество 

своего и других народов, понимающий его значение 

в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве. 

Физическое воспитание 

Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности человека в обществе, значение личных 

усилий человека в сохранении здоровья своего и 

других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 
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(здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в 

том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое 

и других, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками 

рефлексии физического состояния своего и других 

людей, готовый оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, 

своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, 

планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе 

изучаемых предметных знаний. 
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Сознающий важность обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении 

жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека 

адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, 

выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных 

и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание 

Ориентированный на применение знаний 

естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны окружающей среды, планирования 

своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное воспитание 

Выражающий познавательные интересы в разных 
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предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему 

научных представлений о закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования 

различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, первоначальные 

навыки исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания 

целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 
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2.3.3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.3.1. УКЛАД  ГИМНАЗИИ 

 

МАОУ «Гимназия №1» г. Канска  

располагается в г. Канске в непосредственной 

близости к памятнику природы «Сосновый бор», 

Канскому драматическому театру, Дому спорта 

«Текстильщик». Социокультурная среда города 

сохраняет внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. В таких условиях у 

детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, уважение к старшим, людям 

труда, взаимопомощь, любовь к природе. Родители 

обучающихся в большинстве своем с высшим 

образованием, с высоким уровнем гражданской 

активности, что позволяет в полной мере 

выстраивать с семьей продуктивные 

образовательные отношения.  

Одним из традиционных просветительских 

мероприятий гимназии является «Родительская 

конференция», в которой активное участие 

принимают родительская общественность, в ходе 

которой обсуждаются различные актуальные 

вопросы образования и воспитания, принимается 

резолюция, решения которой исполняются всеми 

участниками образовательных отношений.  

Педагогический коллектив гимназии - это 
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сообщество высокообразованных профессионалов, 

обладающих ключевыми компетенциями, которые 

стремятся дать каждому обучающемуся 

качественное образование, удовлетворить 

познавательные интересы ученика, максимально 

развить имеющиеся способности и склонности. 

Безусловно, это способствует установлению 

плодотворных, доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами, школьниками и их 

родителями. 

 Обучение ведѐтся в 1-11 классах по трѐм 

уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее 

образование. В процессе воспитания личности 

каждого обучающегося гимназия сотрудничает с 

организациями дополнительного образования г. 

Канска (ДДТ, ЦТТ, ДДЮТЭ, СЮН и др.), ДС 

«Текстильщик»,  МБУК «Канский краеведческий 

музей», «Канский драматический театр», МО МВД 

«Канский» и др. С некоторыми организациями 

выстроено сотрудничество на основе договора об 

образовательных услугах. С Канским краеведческим 

музеем реализуется программа внеурочной 

деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию, с МО МВД «Канский»- программа 

внеурочной деятельности по правовому 
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просвещению обучающихся 1-11 классов, с начала 

2022-2023 учебного года осущесталяется 

сотрудничество с Канским драматическим театром в 

реализации программы дополнительного 

образования «Театральная студия».  

Гимназическое сообщество принимает участие 

в конкурсах, проектах разного уровня: 

муниципальном, региональном, Всероссийском, 

Международном, так и сами являются инициаторами 

и организаторами различных социально значимых 

мероприятий, конкурсов и фестивалей, одним из 

которых является зональный фестиваль народного 

творчества «Родные кружева», направленный на 

преумножение и дальнейшее развитие культурного 

наследия как средства объединения разных народов, 

сохранение их культурной самобытности.  

Благотворительность является одним из 

приоритетных направлений воспитательной работы 

гимназии. Объединяющим социально значимым 

проектом для всего гимназического сообщества 

(учителей, родителей, гимназистов) является 

долгосрочный, круглогодичный проект по 

благоустройству пришкольной территории 

«Гимназический оазис».  

В гимназии есть ШСК «Олимп», волонтерское 

движение «КПД», правовая дружина, активно 
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развивается дополнительное образование по всем 

направлениям, особенно художественной 

направленности, медиапроект «ТЕЛЕпризма» и 

студия «Дизайн+проект»- визитная карточка 

дополнительного образования гимназии.  

Весомый вклад в воспитание обучающихся 

делает Ресурсно-информационный центр гимназии, 

на базе которого создан Музей Памяти «Эхо войны» 

- центр урочной и внеурочной работы гимназии по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

гимназистов. Активную работу ведет Совет 

профилактики гимназии по 

предупреждению противоправного поведения 

обучающихся, других негативных проявлений в 

детской и подростковой среде, коррекционной 

работе с родителями и обучающимися по 

выявленным проблемам. А также Школьная служба 

медиации, направленная на оказание содействия в 

предотвращении и разрешении конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе обучения и 

воспитания. 

Процесс воспитания в МАОУ «Гимназия №1» 

г. Канска основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения 
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конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной 

организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным 

образом через создание в гимназии детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей, педагогов, 

родителей яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел 

школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность воспитания 

как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ 

«Гимназия №1» г. Канска являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной 

работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и 
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большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при 

которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе 

является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 
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2.3.3.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач 

воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

2.1. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-установление доверительных, комфортных 

отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

-включение учителями в рабочие программы 

по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учѐт в формулировках воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, их реализацию 

в обучении;  

-включение учителями в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы, в том числе профориентационной 

направленности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 
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самоорганизации, вести профилактическую работу 

по предупреждению буллинга и др. проявлений 

девиантного поведения; использование в своей 

работе данные из «Банка данных об индивидуальных 

особенностях обучающихся» (информация 

конфиденциального характера) по выстраиванию 

индивидуальной корректирующей деятельности на 

уроке, регулярное консультирование с классными 

руководителями, педагогом-психологом. 

-привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

-использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной 
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работе и взаимодействию с другими детьми;   

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

-организация педагогически грамотного, 

комфортного для обучающихся с менее 

выраженными интеллектуальными способностями, 

наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

-организация внеурочной деятельности по 

предмету (например, в рамках «Предметных 

недель») 

-использование ресурсов музеев в 

образовательной деятельности (виртуальные 

экскурсии, сотрудничество, исследовательские 

работы и т.д.) 
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-участие в проекте «Воспитай Патриота РФ» 

(Всероссийские недели), Киноуроки в школах РФ и 

другие. 

У  обучающихся  развиваются  навыки  

сотрудничества,  коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы; 

воспитывается ценностное отношение к миру. 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

     Осуществляя работу с классом, педагог 

(классный руководитель, воспитатель, куратор 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 Инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; организация интересных и 

полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности, в том числе 

на профилактику девиантного поведения), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в 
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них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. Вовлечение 

обучающихся в деятельность Центра детских 

инициатив, в мероприятия РДДМ, проекты всех 

уровней.  

     Проведение классных часов, других 

мероприятий (по всем целевым направлениям 

воспитания, в том числе в рамках курса ВД 

«Разговор о важном», «Россия- мои горизонты», 

«Я-Ты-Он-Она-вместе целая страна», проектов 

«Киноуроки в школах РФ», «Орлята России», 
Проектория и другие) по программе ВД классного 

руководителя как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для 

общения и творчества.  

     Сплочение коллектива класса через: 

игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 
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дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса и 

тд.. Одним из направлений работы по 

социализации гимназистов является развитие 

самоуправления как на уровне гимназии, так и  

класса, в том числе через проект «Наставничество 

классов”. Важным направлением в работе является 

профилактика буллинга в классном коллективе и 

различных проявлений девиантного поведения, 

противоправных деяний обучающихся. большое 

внимание уделяется социально-педагогическому 

тестированию, как ресурсу для организации  

профилактических мероприятий. 

Индивидуальная работа: 

    -изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса (в том числе состояние 

здоровья, психологические особенности) через 

беседы с медицинским сотрудником, родителями, 

педагогом-психологом, учителями-предметниками, 

педагогами дополнительного образования; 

наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

     -поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным 
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руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить.  

-индивидуальная работа со всеми 

школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, ИПВД,  в которых дети не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, корректируют 

по окончании каждой четверти, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи, 

планируют и организуют работу по устранению 

«дефицитов».  

-индивидуальная работа с обучающимися 

«группы риска». 

-коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в 

классе: 

    -регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, 

педагогами дополнительного образования, 

направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися, 

организация индивидуальной работы с 
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обучающимися, в том числе на основе информации 

из Банка данных об индивидуальных особенностях 

(информация конфиденциального характера); 

    -проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

    -привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

    -привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями или их законными 

представителями: 

    -регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом, просветительская деятельность (в 

том числе по профилактике  деструктивного 

поведения, участию в профориентационных 

проектах «Билет в будущее», «Проектория», 

конкурсе «Большая перемена» и др.); 

    -помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

    -организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 
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    -создание и организация работы 

родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении гимназией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей школьников к 

инициированию, организации и проведению дел, 

проектов гимназии и класса; 

-организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, проектов, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3. Модуль «Работа с родителями или их 

законными представителями» 

Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности):  

На групповом уровне:  

-Попечительский совет гимназии, 

участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов обучения, 

воспитания и социализации их детей; Совет 

профилактики, Служба медиации, Родительский 

контроль, Совет отцов. 

-общешкольные и классные родительские 

собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 
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-интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

-при наличии среди обучающихся детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приѐмных 

детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

-родительские конференции, на которых 

родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле 

обучения и воспитания детей;   

-совместные проекты с родителями как на 

уровне класса, так и гимназии (проект по 

благоустройству пришкольной территории 

«Гимназический оазис», проект «История в лицах», 

фестиваль «Родные кружева» и др.) 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (соблюдение норм конфиденциальности). 



 

 164 

2.4.  Модуль «Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование». 
Внеурочная деятельность в гимназии 

выстроена по с преобладанием учебно- 

познавательной деятельности: 

информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности, занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся; 

занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся; занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся;  занятия, 

направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов; 

занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности.    Воспитание на 

занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- курс внеурочной деятельности «Разговоры о 
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важном»; 

- курс внеурочной деятельности «Введение в 

обществоведческие науки» 

- курс внеурочной деятельности «Введение в 

естествознание» 

- курс внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

- курс внеурочной деятельности «Я, Ты, Он, 

Она- вместе целая страна» 

- курс внеурочной деятельности «Основы 

проектно-исследовательской     

деятельности» 

- курс внеурочной деятельности 

«Информатика» 

- курс внеурочной деятельности «Физика+» 

- курс внеурочной деятельности 

«Формирование языковой грамотности» 

- курс внеурочной деятельности «Английский 

язык» 

- курс  внеурочной деятельности 

«Индивидуальный проект» 

- курс внеурочной деятельности «Россия-мои 

горизонты» 

- курс внеурочной деятельности 

«Я-Ты-Он-Она- вместе дружная семья» 

- комплекс мероприятий по программе 

внеурочной деятельности классного руководителя по 

целевым направлениям воспитания; 

- деятельность Центра детских инициатив; 

- занятия исторического просвещения, 

патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, 
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историко-культурной направленности (соглашение с 

МБУК «Канский краеведческий музей», МО МВД 

«Канский» в реализации программ внеурочной 

деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Музейные занятия и экскурсии» и 

правовой культуре обучающихся 1-11 классов 

«Правовые занятия и экскурсии», сотрудничество с 

КГАУК «Енисей-кино» (показ фильмов с 

обсуждением). 

Дополнительное образование в МАОУ 

«Гимназия №1» организовано через работу 

объединений дополнительного образования по 

направлениям: 

- физкультурно-спортивное: «Волейбол», 

«Шахматы», «Баскетбол» 

- художественное: «Дизайн+проект», 

«Театральная студия», «Телепризма», «Хэнд мэйд»  

- социально-гуманитарное: «Черчение» и 

другие 

2.5. Модуль «Самоуправление.  

 Основная  цель  модуля  

«Самоуправление»  в МАОУ «Гимназия №1» 

г.Канска  заключается в создании условий  для  

выявления,  поддержки  и  развития  

управленческих  инициатив обучающихся,  

принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  

а  также  для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и 

социально-значимую деятельность.  Поддержка 

детского самоуправления в гимназии помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
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чувство собственного достоинства, а гимназистов – 

предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  Участие  в  

самоуправлении  даѐт возможность подросткам 

попробовать себя в различных социальных ролях, 

получить  опыт  конструктивного  общения,  

совместного  преодоления трудностей,  формирует  

личную  и  коллективную  ответственность  за  

свои решения и поступки.  

Поддержка детского самоуправления в школе 

помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. Детское самоуправление в 

гимназии осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

-через деятельность Центра детских 

инициатив, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы (Совет 

старшеклассников при Активе волонтерского 
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движения, в него входят Председатель Центра 

детских инициатив, заместитель, секретарь, куратор 

РДДМ, член Актива ЦДИ (по согласованию); а также 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, 

акций, флешмобов и т.п.)- руководители отрядов, 

входящие в Актив Центра детских инициатив: 

«ЭКО», «Культура», «Доброе сердце», «Патриот», 

«ЗОЖ», «Медиа», «РДДМ»). А также деятельность 

Правовой дружины при гимназии 1 по программе 

ВД по развитию правовой культуры гимназистов 

(соглашение с МО МВД «Канский»), участие в 

мероприятиях РДШ, а также участие в Российском 

движении детей и молодежи (с 2022 

года-первичное отделение), в проекте «Орлята 

России», РСВ и другие. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе 

и предложениям учащихся класса лидеров (Староста, 

заместитель старосты, руководители и члены 

отрядов: «ЭКО», «Культура», «Доброе сердце», 

«Патриот», «ЗОЖ», «РДДМ» «Медиа» и др.), 

представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с 

работой Центра детских инициатив и классных 

руководителей; мероприятия РДШ, Российского 

движения детей и молодежи. 

-через проект «Наставничество классов»: 

(шефство старшеклассников над младшими 

школьниками, самостоятельный выбор классных 

коллективов ежегодно). 
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На индивидуальном уровне:  

-через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на 

себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и 

школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через базовый уровень 

профминимума:  

- через урочную деятельность (значимость 

предметов с точки зрения профориентации); 

-циклы профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего 
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профессионального будущего («Час психолога» 

(педагог-психолог) и через классные часы по 

профориентации (классный руководитель)); 

-экскурсии на предприятия города, дающие 

школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

- курс внеурочной деятельности «Россия- мои 

горизонты» (6-11 классы) 

-совместное с педагогом-психологом и 

классным руководителем изучение интернет- 

ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям 

образования, участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; в том числе 

проекты «ПРОЕКТОРИЯ», «ШОУ ПРОФЕССИЙ», 

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ», «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

и др.); 

- родительские собрания, лектории, вебинары, 

индивидуальные консультации психолога для 

родителей по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей 
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детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии, участие в 

профориентационных проектах; 

-освоение школьниками основ профессии в 

рамках курсов дополнительного образования.   

 

2.7. Модуль «Ключевые школьные дела» 

 Ключевые дела – это главные 

традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МАОУ «Гимназия №1» г. Канска 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками, 

родителями и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на 



 

 172 

преобразование окружающего школу социума 

(благотворительные акции, проект по 

благоустройству «Гимназический оазис», проект 

Музей Памяти «Эхо войны», проекты к юбилейным 

датам и т.д.).  

-проводимые для города и района праздники, 

фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих (благотворительные акции, фестиваль 

народного творчества «Родные кружева» и тд.).  

-участие во Всероссийских акциях, Днях 

единых действий, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям (в том 

числе через: Календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным 

праздникам  РФ, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, а также проекты, 

рекомендуемые Министерством просвещения РФ, 

Проект Воспитай Патриота РФ (Всероссийские 

недели), Киноуроки в школах РФ, Орлята России, 

профориентационные проекты Проектория, Шоу 

профессий, Билет в будущее, Большая перемена, 

культурном проекте Пушкинская карта и других. 

-сотрудничество  с МБУК «Канский 

краеведческий музей», МО МВД «Канский» по 

реализации программ внеурочной деятельности по 

гражданско-патриотическому воспитанию и 

развитию правовой культуры гимназистов 1-11 

классов (экскурсии, внеурочные занятия, конкурсы и 

т.д.), сотрудничество с КГАУК «Енисей-кино» (показ 

фильмов с обсуждением). 
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На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно 

проводимые творческие  дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы 

(День Гимназии, Выпускной вечер, Праздник 

первых аттестатов, Прощай, начальная школа, 

Новогодние мероприятия, праздники, посвященные 

23 февраля и 8 марта, фестиваль «Родные кружева», 

Фестиваль хоровой песни на День Победы, проекты 

к знаменательным датам и Дням единых действий, 

мероприятия Центра детских инициатив, проекты в 

РИЦ гимназии и др).  

-торжественные ритуалы посвящения, 

связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность 

детей (Посвящение в первоклассники, Посвящение в 

гимназисты, Посвящение в члены РДШ, РДДМ, 

Посвящение в члены Правовой дружины и др.). 

-церемонии награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу (День Гимназии, 

торжественные линейки). 

На уровне классов:  
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-выбор и делегирование представителей 

классов в Актив Центра детских инициатив, 

ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел, Совет старшеклассников, Правовую 

дружину;   

-участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел (в том числе 

«Наставничество классов»);  

-проведение в рамках класса итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне:  

-вовлечение обучающихся в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения 

ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими 



 

 175 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

 

2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала 

внешкольных мероприятий реализуются через: 

-общие внешкольные мероприятия, в том 

числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами общеобразовательной организации, 

детскими общественными организациями; 

-внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; 

-экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, 

в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

-литературные, исторические, экологические и 

другие походы, экскурсии, экспедиции, слѐты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  
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-выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта.  

2.9. Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая 

среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

-оформление внешнего вида здания, фасада, 

холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

-организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

-размещение карт России, регионов, 
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муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

-изготовление, размещение, обновление 

художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных 

аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

-организацию и поддержание в 

общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

- разработка, оформление, поддержание, 

использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской 
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славы, памятников, памятных досок в 

общеобразовательной организации (Место Памяти 

«Вечный огонь» на пришкольной территории 

гимназии);  

-оформление и обновление «мест новостей», 

стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.; 

-оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

-проект по благоустройству пришкольной 

территории «Гимназический оазис», озеленение 

пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 
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аллей, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

-создание и поддержание в рабочем состоянии 

в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители 

и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

-благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

-акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 
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2.10.   Модуль Социальное партнерство 

(сетевое взаимодействие) 

 В процессе воспитания личности каждого 

обучающегося гимназия сотрудничает с 

организациями дополнительного образования г. 

Канска (ДДТ, ЦТТ, ДДЮТЭ, СЮН и др.), ДС 

«Текстильщик»,  МБУК «Канский краеведческий 

музей», «Канский драматический театр», МО МВД 

«Канский», КГАУК «Енисей кино» и др. С 

некоторыми организациями выстроено 

сотрудничество на основе соглашения. Например, с 

Канским краеведческим музеем реализуется 

программа внеурочной деятельности по 

гражданско-патриотическому воспитанию, с МО 

МВД «Канский»- программа внеурочной 

деятельности по правовому просвещению 

обучающихся 1-11 классов, с КГАУК «Енисей кино», 

с начала 2022-2023 учебного года сотрудничество с 

Канским драматическим театром в реализации 

программы дополнительного образования 

«Театральная студия».  Гимназическое сообщество 

принимает участие в конкурсах, проектах разного 

уровня: муниципальном, региональном, 

Всероссийском, Международном, так и сами 

являются инициаторами и организаторами 

различных социально значимых мероприятий, 

конкурсов и фестивалей. Одним из которых является 

зональный фестиваль народного творчества «Родные 

кружева», направленный на преумножение и 

дальнейшее развитие культурного наследия как 

средства объединения разных народов, сохранение 

их культурной самобытности. Благотворительность 
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является одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы гимназии. Объединяющим 

социально значимым проектом для всего 

гимназического сообщества (учителей, родителей, 

гимназистов) является долгосрочный, 

круглогодичный проект по благоустройству 

пришкольной территории «Гимназический оазис». 

Одним из традиционных просветительских 

мероприятий гимназии является «Родительская 

конференция», в которой активное участие 

принимают родительская общественность, в ходе 

которой обсуждаются различные актуальные 

вопросы образования и воспитания, принимается 

резолюция, решения которой исполняются всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

2.11. Модуль «Профилактика и 

безопасность»  

 В процессе реализации воспитательного 

потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в гимназии действуют: 

-Совет профилактики, Служба медиации, Банк 

данных об индивидуальных особенностях 

гимназистов, с целью выявления и проведения 

коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся  групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

вовлечения обучающихся в воспитательную 

деятельность, проекты,  
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-проводятся инструктажи по ТБ, беседы, 

встречи, круглые столы по профилактике 

девиантного поведения, в том числе через 

сотрудничество с МО МВД России «Канский» 

(антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодѐжные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на 

воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская  оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

 -организована превентивная работа с 

обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

2.12. Модуль «Детские общественные 

объединения» 
Действующие  на базе гимназии детские 

общественные  объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 
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• утверждение и последовательную 

реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, 

дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе 

на прилегающей к гимназии территории (работа в 

пришкольном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной 

школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Первичное отделение Общероссийской 
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общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российское движение детей и 

молодѐжи «Движение первых» – общероссийская 

общественно-государственная детско-молодѐжная 

организация. Образовано Учредительным собранием 

20 июля 2022 года. Создано в соответствии с 

Федеральным законом «О российском движении 

детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. 

Ориентирована на формирование социальной 

активности, культуры, качеств личности у детей 

подросткового возраста на основе их группового 

взаимодействия. Деятельность гимназического 

отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе 

их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости обучающихся. Участником 

гимназического отделения РДШ может стать любой 

гимназист старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДДМ. Подростки получают навыки 

эффективного взаимодействия в команде, 

построения отношений с другими людьми, 

проявляют себя в решении групповых задач, делают 

осознанный выбор, способны понять свою роль в 

обществе. 

       Одно из направлений РДДМ «Движение 

первых» -  программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие 

социальной активности школьников младших 

классов в рамкам патриотического воспитания 

граждан РФ. Участниками программы 

«Орлята России» становятся не только дети, но и 
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педагоги, родители, ученики-наставники из старших 

классов. В содружестве и сотворчестве ребята и 

взрослые проходят образовательные треки, 

выполняют задания, получая уникальный опыт 

командной работы, где «один за всех и все за 

одного». 

 Обучающиеся принимают участие в 

мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 

единых действий» в таких как: День знаний, День 

туризма, День учителя, День народного единства, 

День матери, День героев Отечества, День 

Конституции РФ, Международный день 

книгодарения, День защитника Отечества, День 

космонавтики, Международный женский день, День 

счастья, День смеха, День Победы, День защиты 

детей. 

 Программа «Юнармия»,  также 

является направлением РДДМ «Движение первых». 

С 2017 г. в гимназии был открыт первый 

юнармейский отряд. Юнармейские отряды 

создаются с целью разностороннего 

военнопатриотического, гражданского, 

нравственного воспитания и совершенствования 

личности детей и подростков, сохранение и 

приумножение патриотических традиций, 

формирование у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества, формирование 

сплоченного и дружного коллектива.  

 Основными задачами являются:  

- воспитание у молодежи высокой 
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гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, 

противодействия идеологии экстремизма; 

- изучение истории страны и 

военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» Родины; - развитие в 

молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма, системы нравственных установок 

личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

- формирование положительной мотивации у 

молодых людей к прохождению военной службы и 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- укрепление физической закалки и 

физической выносливости; 

- активное приобщение молодежи к 

военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству; 

- стимулирование потребности в 

самообразовании и самосовершенствовании. 

 Проблема патриотического воспитания 

приобретает новые характеристики и соответственно 

новые подходы к ее решению как составная часть 

целостного процесса социальной адаптации, 

жизненного самоопределения и становления 

личности учащихся.  

  

2.13. Модуль «Школьное медиа»  
 Цель школьных медиа (совместно 

создаваемых разновозрастными  обучающимися и 
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педагогами средств распространения текстовой, 

аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры гимназистов, 

формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках различных  видов и форм 

деятельности: 

Библиотечные занятия – вид деятельности по 

формированию информационной культуры 

личности учащегося, подготовке ребенка к 

продуктивной самостоятельной работе с 

источниками информации. Используемые формы: 

традиционные формы виртуальные экскурсии и 

путешествия по страницам книг, тематические уроки 

- обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные 

турниры, библиографические игры, литературные 

путешествия, конференции с элементами игровой 

деятельности. Также применяется и нестандартные 

формы урок-информация, урок-размышление, урок – 

диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие 

 

Школьный медиацентр и интернет-группа 

(программа художественной направленности 

дополнительного образования «ТЕЛЕПризма» – 

созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров. Разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, 
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поддерживающее группы в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к гимназии, 

информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для гимназии 

вопросы. 

 

2.14. «Экскурсии, походы»       

Экскурсии, походы помогают обучающемуся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, 

организуемые в начальных классах их классными 

руководителями; 

-ежегодные походы на природу, экскурсионные 

поездки по туристическим маршрутам  
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организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после 

окончания учебного года; 

-выездные экскурсии в музеи,  на 

предприятия; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк (в том числе в рамках 

программы внеурочной деятельности в 

сотрудничестве с Канским краеведческим 

музеем и МО МВД России «Канский»). 

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое 

обеспечение 

Реализацию программы воспитания 

обеспечивает ряд нормативно - правовых актов: 

- должностные инструкции, разработанные на 

основе профессиональных стандартов (классного 

руководителя, учителя - предметника, педагога - 

организатора и др.); 

- договора о сетевом взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования; 

- рабочие программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 

- иные проекты, программы, разрабатываемые 

и  реализуемые в процессе учебно- воспитательного 

процесса 
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2.3.4.3.Система поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной 

жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений 

(информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур 

награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

-прозрачности правил поощрения (наличие 

положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 
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-регулирования частоты награждений 

(недопущение избыточности в поощрениях и т. п.); 

-сочетания индивидуального и коллективного 

поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даѐт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений 

на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учѐтом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

-дифференцированности поощрений (наличие 

уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: 

Премия по итогам участие в ВСОШ, конкурс 

«Выпускники года», «Гимназист и Гимназистка 

года», благодарственные письма и грамоты по 
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итогам участия в творческой, спортивной, 

общественно-лидерской деятельности  

 

 

2.3.4.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных 

сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера 

осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за 

результаты личностного развития школьников, 
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ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

О с н о в н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  а н а л и з а 

организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса (динамика 

социальной роли: от участника до исполнителя и 

организатора; вовлеченность в дополнительное 

образование и внеурочную деятельность класса и 

гимназии, уровень прохождения ИПВД, результаты 

диагностик и др.).  

Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, 

результаты диагностических процедур, ИПВД, 

результаты программы внеурочной деятельности 

классного руководителя (дневник наблюдений) и тд.  

Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе 
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совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора 

по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников.  

Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных 

ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных 

руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной 

деятельности; 

- качеством реализации личностно 

развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе 

ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, 

экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы 

школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации 

предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей 

школьников. 

Фактические показатели: 

-% гимназистов и родителей, удовлетворенных 
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качеством предоставляемых образовательных услуг 

(диагностика на уровень комфортности для 

гимназистов, НОКО для родителей); 

- % обучающихся, состоящих на различных 

видах учета; 

- % обучающихся, вовлеченных в 

дополнительное образование; 

-% обучающихся, занятых социально значимой 

деятельностью (по программе ВД классного 

руководителя); 

-% жалоб от участников образовательного 

процесса (признанных объективными); 

Итогом самоанализа организуемой в школе 

воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) 

является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается 

для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Программа коррекционной работы направлена 

на осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении 

программы основного общего образования, их 

социальную адаптацию и личностное 

самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся и мониторинг динамики 

их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации предметных, 
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метапредметных и личностных результатов. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения 

программы коррекционной работы 

 

Цель программы коррекционной работы 

заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики 

производных трудностей; формирования социальной 

компетентности, развития адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию 

содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание 

обучающимся специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 определение оптимальных 

психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего 

образования обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации, для развития 
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личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование 

индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных 

программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с 

учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальных 

возможностей; 

 реализация комплексного 

психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий 

по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия 

специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации; 

 осуществление 

информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы 

определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает 

создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к 
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основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с 

трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего 

образования: программой формирования 

универсальных учебных действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся. 

- Соблюдение интересов обучающихся. 

Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с 

максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует 

обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

-  Вариативность. Принцип предполагает создание 

вариативных условий для получения образования 

обучающимся, имеющими различные трудности в 

обучении и социализации. 

- Комплексность и системность. Принцип 

обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении 

проблем обучающихся. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную 
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работу педагогов и ряда специалистов 

(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений 

работы 

Направления коррекционной работы — 

диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское — раскрываются 

содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание 

системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и 

социализации. 

Характеристика содержания направлений 

коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  

 выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования;  

 проведение комплексной 

социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) 

физического развития обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации; подготовка 

рекомендаций по оказанию обучающимся 

психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 
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 определение уровня актуального развития и 

зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, 

выявление резервных возможностей обучаю-

щегося;  

 изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающихся;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации обучающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики 

развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих 

индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения 

образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной 

работы.  

Коррекционно-развивающая и 

психопрофилактическая работа включает:  

 реализацию комплексного 

индивидуально-ориентированного 

психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях 
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образовательного процесса; 

 разработку и реализацию 

индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации;  

 организацию и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития, трудностей обучения и социализации;  

 коррекцию и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности;  

 формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения 

в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности 

обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ 

логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтике 

производных трудностей; 
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 психологическую профилактику, направленную 

на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по 

сопровождению периода адаптации при переходе 

на уровень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке 

к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной 

жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных 

рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации;  

 консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы;  

 консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 
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коррекционно-развивающего обучения, в решении 

актуальных трудностей обучающегося;  

 консультационную поддержку и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профес-

сиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа 

включает:  

 информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим трудности в обучении 

и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образо-

вательного процесса;  

 проведение тематических выступлений, 

онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.  

При разработке плана мероприятий, 

направленных на коррекционную работу 
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учитываются следующие тематические разделы: 

 мероприятия, направленные на развитие и 

коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и 

коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей 

поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по 

отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие 

личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей 

личности, формирование зрелых личностных 

установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и 

коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие 

отдельных сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление 

трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на 

психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог 

и др.) планируются по 
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индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. 

Во внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного 

образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и 

др.), опосредованно стимулирующих преодоление 

трудностей в обучении, развитии и социальной 

адаптации. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Психологическая диагностика. 
Диагностика в процессе 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса не может являться 

самоценной практической деятельностью, но она 

позволяет «зазвучать» педагогической проблеме, 

помогает посмотреть на обучение с иной точки 

зрения, служит для организации дальнейшей 

сопровождающей деятельности и дает возможность 

отследить динамику развития личности учащихся. 

Психологическая диагностика определяется 

задачами гимназии и запросом участников 

учебно-воспитательного процесса (администрацией, 

педагогами, родителями, учащимися), проводится 

как индивидуально, так и с группами учащихся. Но 

главный смысл исследования – это разработка 

практических рекомендаций по преодолению 

трудностей в интеллектуальном или личностном 

развитии ребенка, его социальной адаптации в 

коллективе и обществе. 
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Систематичность проведения диагностических 

процедур позволяет создать банк данных для 

сравнительного анализа развивающего эффекта в 

системе воспитания и обучения в центре. 

Психологическое исследование включает 

комплекс мероприятий, проводимых в определенной 

последовательности: 

1. Подготовительный этап, включающий в 

себя: 

– изучение практического запроса и 

переформулировка его в психологическую 

проблему; 

– составление плана и стратегии исследования; 

– выбор методического материала. 

2. Проведение исследования. 

3. Анализ полученных результатов, 

подготовка и написания заключения. 

4. Составление рекомендаций для 

педагогического коллектива и разработка 

коррекционно-развивающих программ. 

2. Коррекционно-развивающая 

деятельность. 
Данная работа направлена на создание 

социально-психологических условий для развития 

личности каждого обучающегося. С учащимися, 

имеющими трудности в адаптации, другие 

особенности, проводится коррекционная работа, в 

задачи которой входит: 

 оказание психологической поддержки и 

создание ситуации успеха; 

 формирование новой позитивной «Я – 

концепции»; 
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 помощь в осознании своих 

возможностей, делающих реально достижимой «Я – 

концепцию». 

Коррекционная работа осуществляется на 

основании результатов углубленной 

психодиагностики в результате индивидуального 

консультирования по запросу родителей, педагогов 

и учащихся. 

Развивающая работа с учащимися 

осуществляется с помощью программы внеурочной 

деятельности «Час психологии» для обучающихся, 

которая в себя включает: 

 тренинги самопознания, уверенности в себе, 

проводимых для учащихся 5-8 классов, где 

они отрабатывают навыки самопознания, 

формы уверенного поведения, преодоление 

затруднений в общении, учебе и в других 

видах деятельности; 

 тренинги для учащихся 9 классов, на которых 

они осваивают способы оценки качеств 

личности с учетом жизненных устремлений и 

развивают умения осуществлять осознанный 

выбор и брать на себя ответственность за свое 

будущее. 

Вариативность использования 

психологических подпрограмм обеспечивается 

типом содержанием включаемых в них психотехник, 

заданий, вопросов. Подбор упражнений, игр, 

соревнований должен соотноситься с 

интерпретационным полем смыслообразующих 

заданий. 
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В процессе реализации психокоррекционной и 

развивающей работы в центре проводятся 

развивающие игры, моделирование поведения, 

психогимнастика, групповые дискуссии, 

арт-терапия, используются проективные методы. 

Развивающую работу необходимо проводить 

не только с детьми, но и с педагогическим 

коллективом. Поскольку именно творческие, 

контролирующие свою жизнь взрослые выступают в 

качестве моделей для идентификации ребенка, 

ориентиром его развития. Основанием для 

развивающей работы могут выступить тренинговые 

занятия «Совершенствование стиля взаимодействия 

с учащимися», способствующие саморазвитию 

педагогов. 

В гимназии создан Банк данных об 

индивидуальных особенностях гимназистов, куда 

включены обучающиеся, имеющие различные 

особенности развития, испытывающие трудности в 

обучении, психологические проблемы и т.д. с 

данной категорией обучающихся также проводится 

систематическая профилактическая работа. 

3. Психологическое просвещение. 

Данная работа ориентирована на создание 

условий для активного освоения и использования 

социально-психологических знаний всеми 

участниками образовательного процесса. 

Приоритетной для психолога в этом 

направлении является работа с педагогами, так как 

они являются субъектами инновационных процессов 

и должны находиться в режиме развития, в процессе 
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переосмысления собственных ценностей 

педагогической деятельности. 

Реализация этого направления осуществляется 

в следующих формах: лекции, беседы, семинары, 

выставки, подборка литературы, рекомендации и 

пр. При этом необязательно всю эту работу 

проводить самому психологу – можно приглашать 

других специалистов. 

Психолог организует цикл тематических 

занятий, учитывая ситуации, «запускающие» 

данный вид деятельности: 

 информирование педагогов на 

педсоветах о результатах психологического 

обследования детей; 

 плановые тематические выступления на 

педсоветах, методобъединениях и семинарах; 

 возникновение педагогической 

проблемы, требующей для своего разрешения 

психологической компетентности педагогов. 

В работе с учащимися используются 

следующие формы: 

 групповые дискуссии на темы: «Я и 

общество», «Наедине с собой»; 

 семинары-тренинги на темы: «Я и 

сверстники», «Что значит быть самостоятельным» и 

др. 

Особенностью работы психолога по вопросам 

профориентации является получение информации об 

оптанте и стимулирование его к размышлению о 

собственных перспективах личностного и 

профессионального самоопределения. 

Учебно-воспитательный процесс в гимназии 
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способствует стремлению учащихся познанию мира 

и самого себя. Гибкость и мобильность системы 

дополнительного образования в центре позволяет 

осуществлять свободу выбора с учетом 

индивидуальных интересов и потребностей каждого 

ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

подразумевает не только психологическую, но и 

педагогическую позицию, реализуемую на основе 

взаимодействия и сотрудничества всех субъектов 

образовательного процесса: педагогов, психолога, 

администрации центра, родителей. 

Основные этапы профориентационной работы, 

задачи и особенности самоопределения 

обучающихся: 

I этап – младший школьный возраст (7–9 лет). 

Особенности: 

 малодифференцированное 

представление о профессиях, профессии 

выбираются по внешним атрибутам (одежда, 

манеры, поведение); 

 отсутствие определенных устойчивых 

интересов. 

Задачи: 

 формирование интереса к наиболее 

распространенным профессиям, к профессиям 

родителей и ближайшего окружения; 

 воспитание нравственных установок 

выбора профессии. 

II этап – младший подростковый 

возраст (10–13 лет). 

Особенности: 
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 осознание слушателями своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, 

связанных с выбором профессии; 

 возникновение первоначальных 

профессиональных намерений; 

 стремление к оценке себя, своих 

возможностей. 

Задачи: 

 знакомство учащихся с миром 

профессий, их особенностями; 

 включение ребят в деятельность, 

способствующую развитию профессиональных 

интересов; 

 оказание помощи в самопознании. 

III этап – старший подростковый 

возраст (14–17 лет). 

Особенности: 

 развитие профессионального 

самосознания; 

 проявление личностного смысла выбора 

профессии; 

 приобретение опыта соотнесения 

общественных целей выбора сферы деятельности со 

своими идеалами, ценностями. 

Задачи: 

 изучение научных основ выбора 

профессии; 

 оказание помощи в диагностике 

профессиональных интересов, способностей, 

индивидуальных особенностей. 

Личное и профессиональное самоопределение 

учащихся осуществляется и на основе 
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психолого-педагогических рекомендаций. В том 

числе через вовлеченность в федеральные проекты 

«Проектория» («Шоу профессий»), «Билет в 

будущее», «Большая перемена» и другие. В 

результате деликатной помощи психолога и 

педагогов учащийся учится соразмерять свои 

индивидуальные возможности и способности с тем 

или иным запросом. Учащийся выстраивает свою 

образовательную траекторию исходя из своих 

интересов и соизмеряя с теми потребностями, 

которые в данный момент актуальны для рынка 

труда. 

Психологическое просвещение и 

информирование родителей проводится 

преимущественно в форме выступления на 

родительских собраниях. 

4. Психопрофилактическая деятельность. 

Для более успешной профилактической 

работы организована реализация программы «Час 

психологии», куда включен раздел по профилактике 

деструктивного поведения. 

Обоснование принятия программы. 

Употребление детьми и молодежью 

психоактивных веществ обозначилось в серьезную 

социальную, педагогическую и медицинскую 

проблему. Прогрессирующее ухудшение 

наркоситуации в России сопровождается 

неуклонным «омоложением». 

Основными задачами гимназии является 

создание условий для развития личности ребенка, 

его интеллектуальности, духовного и физического 

совершенствования на основе приобщения 
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подростков к совместному творчеству, обращения к 

личностным проблемам детей, формирования их 

нравственных качеств и здорового образа жизни. 

Именно в дополнительном образовании создаются 

условия для самоутверждения и самореализации 

подростков, формирования круга общения на основе 

общих интересов, что, как следствие, сокращает 

пространство девиантного поведения детей, 

благоприятно влияет на устранение таких 

внутренних причин, влияющих на 

распространенность употребления детьми 

наркотических веществ, как эмоциональная 

незрелость, слабые адаптационные возможности, 

неспособность к межличностному общению. 

Таким образом, гимназия обладает рядом 

возможностей для профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами: 

 возможность привития навыков 

здорового образа жизни в процессе обучения (по 

добровольно выбранному направлению) и 

организации досуговых мероприятий; 

 возможность организации 

социально-ценностной деятельности детей, развития 

их активной жизненной позиции; 

 возможность создания условий для 

эффективного общения детей; 

 возможность повышения уровня 

самосознания и самооценки, самоутверждения и 

самореализации подростков. 

 Сотрудничество с Канским 

краеведческим музеем, МО МВД России «Канский, 

Канским драматическим театром (программы 
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внеурочной деятельности духовно-нравственного, 

общекультурного, гражданско-патриотического 

направлений) 

Цель подпрограммы: снижение риска 

обращения подростков к различным суррогатным 

средствам, регулировки своего психологического и 

эмоционального состояния, через создание условий 

для реализации интеллектуальных, творческих и 

духовно-нравственных потребностей подростков. 

 

Задачи: 
 вовлечение в профилактическую 

деятельность всех структурных подразделений 

гимназии: дополнительное образование и 

внеурочная деятельность, родительская 

общественность, Правовая дружина, волонтерское 

движение; 

 разработка и внедрение тематических 

занятий, направленных на выработку навыков 

ответственного поведения; 

 формирование у обучающихся 

ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

 создание 

информационно-просветительского пространства 

антинаркотической направленности через выпуск 

информационных листов, бюллетеней и размещение 

рекламных материалов; 

 координация работы с Управлением 

образования. 

Алгоритм реализации: 
1. Программные городские и окружные 

мероприятия по профилактике ПАВ, 
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деструктивному поведению, в том числе буллинг и 

суицид. 

2. Воспитательные мероприятия, 

предусмотренные в образовательном процессе. 

3. Интеллектуально-развивающие и 

досуговые мероприятия, проводимые в гимназии. 

4. Работа с родителями. 

5. Работа с педагогами. 

Предполагаемые результаты: 
1. Уменьшение факторов риска, 

приводящих к правонарушениям и злоупотреблению 

ПАВ в подростковой среде. 

2. Формирование у подростков 

представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни. 

6. Психологическое консультирование. 
Консультативная деятельность представляет 

собой направление психологической помощи 

обучающимся, их родителям /законным 

представителям/ и педагогическим работникам, 

испытывающим трудности в повседневной жизни 

или ставящим перед собой цель 

самосовершенствования. 

Психологическое консультирование 

рассматривается как коммуникативный процесс, в 

первую очередь для обеспечения субъекта 

образовательного пространства необходимой 

психологической информацией, что позволяет 

создать условия для его адекватной социально 

психологической адаптации. 

Все аспекты психологического 

консультирования субъектов образования 
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рассматриваются «под углом» 

информационно-коммуникативного, 

кратковременного и психотерапевтически 

ориентированного характера. 

Психологическое консультирование 

проводится по следующим направлениям: 

 по вопросам разработки и реализации 

программ обучения и воспитания; 

 по вопросам психологии детей и их 

возрастным особенностям; 

 по поводу проблем обучения, поведения, 

межличностного взаимодействия конкретных 

учащихся или групп учащихся; 

 профориентационное консультирование 

учащихся; 

 оказание психологической помощи и 

поддержки учащимся, находящихся в состоянии 

стресса, конфликта, сильного эмоционального 

переживания; 

 помощь в организации эффективного 

детско-родительского общения. 

Универсальные черты психологического 

консультирования охватывают шесть тесно 

связанных между собой стадий: 

1. Установление контакта и достижение 

обоюдного доверия. 

2. Уточнение проблем, достижение 

одинакового их понимания. 

3. Выяснение и открытое обсуждение 

возможных альтернатив решения проблем. 

4. Критическая оценка выбранных 

альтернатив решения. 
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5. Последовательная реализация плана 

решения проблем. 

6. Совместное оценивание уровня 

достижения цели и обобщения достигнутых 

результатов. 

Основные условия консультативного 

взаимодействия – это безоценочное позитивное 

принятие другого, конгруэнтность и эмпатия. 

Эффективное консультирование представляет собой 

определенным образом структурированное, 

свободное от предписаний взаимодействие, которое 

позволяет клиенту достичь осознания самого себя 

настолько, что дает ему возможность 

самостоятельно решить свои проблемы. 

2.4.4. Требования к условиям реализации 

программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

—обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальный режим учебных нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий 

(коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых 

образовательных, социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; 

—использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 
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—развитие коммуникативных компетенций, 

необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с 

другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества 

обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация 

взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения 

образовательного, социального, 

коммуникативного пространства; 

—обеспечение специализированных условий 

(определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, 

средств обучения; 

—обеспечение участия всех обучающихся 

образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной 

работы по необходимости разрабатываются планы 

индивидуального сопровождения обучающихся;  

используются рабочие коррекционно-развивающие 

программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога.  

 

Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации работников гимназии для 

каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники гимназии  имеют 

четкое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития школьников с 

трудностями в обучении и социализации, об их 

индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, о 

методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и 
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коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Создана и развивается системы широкого доступа 

обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

 —преемственной по отношению к начальному 

общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития школьников 

с трудностями обучения и социализации на данном 

уровне общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, 

социальную адаптацию и интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного 

общего образования, обеспечивающей его 
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качество, доступность и открытость для 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

—способствующей достижению результатов 

освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты 

коррекционной работы 

1. В отношении образовательного процесса в 

целом: 

 Увеличение эффективности 

образовательного процесса, выражающееся: 

– в повышении психологического комфорта 

учащихся на занятиях и, как следствие, в 

активизации потребности в получении новой 

информации – появление «желания учиться» и 

потребности в учении; 

– в более быстром овладении ЗУНами при тех же 

прилагаемых усилиях или же с их уменьшением. 

 Улучшение качества образовательного 

процесса за счет: 

– оптимизации образовательных программ; 

– улучшения методического и дидактического 

сопровождения, отталкиваясь от потребностей 

участников образовательного процесса. 

2. В отношении участников образовательного 

процесса: 
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 Преподавателей: 

– повышение психологической грамотности; 

– оказание психологической помощи в решении 

личных проблем (консультирование); 

– разрешение трудностей во взаимоотношениях с 

другими участниками образовательного процесса; 

– содействие в личностном росте. 

 Учащихся: 

– эффективное овладение ЗУНами; 

– развитие ВПФ (высших психических функций); 

– развитие креативности (творческого подхода к 

любой деятельности, в том числе и к учебной); 

– повышение психологической грамотности; 

– повышение толерантности в отношении своих 

сверстников; 

– содействие в личностном росте и 

профессиональной ориентации. 

 Родителей учащихся: 

– психологическая поддержка, оказание 

консультативной помощи в решении жизненных 

трудностей, оказывающих влияние на сферу 

учебной деятельности ребенка; 

– получение необходимой информации о возрастных 

особенностях ребенка и о способах и средствах 

психологического развития ребенка; 

Основными этическими принципами 

деятельности психолога являются: 

 принцип конфиденциальности; 

 принцип компетентности; 

 принцип ответственности; 

 принцип этической и юридической 

правомочности; 
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 принцип квалификационной пропаганды 

психологии; 

 принцип благополучия клиента; 

 принцип профессиональной кооперации. 

Данные принципы согласуются с 

профессиональными стандартами, принятыми в 

работе психологов в международном обществе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Перспективный учебный план 

программы основного общего образования 

 

Перспективный учебный  план на уровень 

основного общего образования (далее - ООО) 

разработан в соответствии нормативно-правовыми 

документами, рекомендациями и локальными 

актами: 

-закон Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

(ред. от 01.09.2021; 

- федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования"); 

- федеральная основная образовательная  

программа основного общего образования, 

отвержденной Минпросвещения России от 16 

ноября 2022 г. № 993; 

- требования санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"( 

Постановление Главного государственного 
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санитарного врача России от 28.09.2020 в ред от 

01.01.21); 

- методические рекомендации департамента 

государственной политики и управления в сфере 

образования Минпросвещения России по введению 

федеральных основных образовательных программ 

от 03.03.2023 №03-327 

Для разработки перспективного учебного 

плана на уровень основного общего образования 

использован  1-ый вариант  федерального учебного 

плана для 5-дневной учебной недели в 5-8 классах и. 

2-й вариант федерального учебного плана для 

6-дневной учебной недели в 9 классах. 

Учебная нагрузка, установленная 

обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений,  в сумме не превышает объем 

предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки и максимально допустимой недельной 

нагрузки, установленные нормами САНПиН. 

 

классы количество 

учебных 

дней в 

неделю дней  

максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка  по 

федеральному 

учебному плану 

максимальная 

недельная 

нагрузка 

внеурочной 

деятельности 

5 5 29 не более 10 

6 5 30 не более 10 
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7 5 32 не более 10 

8 5 33 не более 10 

9 6 36 не более 10 

 

 

При формировании учебных планов,  

распределении  недельной нагрузки и соотношения 

обязательных частей учитывается  количество 

учебных занятий за уровень обучения, требования к 

реализации образовательной программы и 

допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

САНПиН  

 

уровень 

образования 

минимальное 

кол-во часов  

максимальное 

кол-во часов 

максимальное 

количество 

часов 

внеурочной 

деятельности 

(далее- ВД) 

основное 

общее 

образование 

(5-9) 

(обновленный 

ФГОС) 

5058 5848 1750 

 

  Учебный план 5-9 классов  рассчитан на 

пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего 

образования с углубленным изучением английского 

языка с 5-9 класс. Выбор предмета обусловлен   

социальным заказом и ресурсом универсализации 

образования. Спецификой  иностранного  языка  
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как  учебного  предмета  является  его ярко   

выраженный  межпредметный  характер. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений использована на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном 

уровне; 

- введение специально разработанных курсов, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

- обеспечение преемственности изучения 

предметной областей и отдельных курсов (учебных 

предметов); 

- реализацию федеральной образовательной 

программы и требований обновленных ФГОС, 

переход на которые был осуществлен с 1 сентября 

2023 года всеми обучающимися с 5-9 класс. 

Оставленный «запас» часов, предусмотренных 

на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, позволяет 

предусмотреть часы, которые по запросу участников 

образовательных отношений в перспективе могут 

быть использованы для реализации индивидуальных 

учебных планов или формирования групп 

обучающихся для  углубления учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС (Приказ № 

Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287): 

1. Изучение второго иностранного языка из 

перечня, предлагаемого Организацией, а  

осуществляется по заявлению 

обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и при наличии в Организации 

необходимых условий. 

2. Для Организаций, в которых языком 

образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей 

Организации и по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Таким образом, реализация данных предметов 

осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В случае поступления заявлений от родителей 

(законных представителей) изучение данных 

предметов может быть организовано за счет части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений или внеурочной деятельности. 

На основании письма Департамента 

государственной политики и управления в сфере 

общего образования (от 22.05.22023 № 03-870) в 8 

классе предусмотрена возможность 

перераспределения времени по предмету «Музыка», 

предусмотренного в федеральном учебном плане, по 

которому не проводится государственная итоговая 

аттестация, в пользу предмета «История». Данное 

перераспределение позволит углубиться 

содержание, формировать духовно-нравственную 

позицию, историческое самосознания и позволяет 
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увеличить время на работу с текстом и 

формирование читательской грамотности  через 

предметное содержание. При этом, содержание 8 

класса по предмету «Музыка» будет равномерно 

разделено с 5-7 класс, чтобы обеспечить полноту 

реализации образовательной программы и 

достижение планируемых результатов.  

В соответствии с ФООП при реализации 

варианта учебного плана №1 третий час физической 

культуры реализуется через внеурочную 

деятельность как программа модуля «Спорт» 

Системные курсы внеурочной деятельности 

дополняют учебный план, являются продолжением 

реализации требований ФООП в части 

формирования метапредметных, личностных 

результатов и формирования функциональной 

грамотности, как интегральной характеристики 

образовательных достижений обучающихся в 

процессе освоения требований ФГОС с учетом 

принципов индивидуализации.  

 

Перспективный учебный план  

 

предметные 

области 

учебные 

предметы/классы 

количество часов в неделю всего 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 
КЛАСС 5 6 7 8 9  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

*Иностранный 

язык (английский- 

углубленно) 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 
15 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 
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Информатика   1 1 1 3 

Общественные-н

аучные 

предметы 

История 

(Всеобщая 

история, История 

России, Введение 

в Новейшую 

историю России ) 

2 2 2 2 2 

 
10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-нау

чные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  3 

 

Технология 

Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 3 15 

Итого  27 29 30 31 33 154 

Учебные недели  34 34 34 34 34  

Всего часов  918 986 1020 1054 1122 5100 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 Введение в 

Новейшую 

историю России 

    0,5 0,5 

Иностранный язык 

(для угл.) 

1 1 1 1 1 5 

Итого  

нагрузка в 

неделю 

 28 30 31 32 34,5  

Учебных недель  34 34 34 34 34  

Максимальная 

(допустимая)на

грузка 

 29 30 32 33 36  

Итого на 

учебный план 

 952 102

0 

1054 1088 1173 5287 

Внеурочная 

деятельность 

(системные 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуальный    1 1 2 
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курсы) проект 

Спортивные игры 1 1 1 1 - 4 

Россия - мои 

горизонты 

1 1 1 1 1 4 

Введение в 

естествоведческие 

предметы 

0,5 0,5    1 

Основы 

финансовой 

грамотности 

   1 1 2 

Физика+   1    

Информатика 1 1     

Развитие 

монологической 

речи 

  1  1  

       

 итого 4,5 4,5 5 5 5 24 

Итого учебных недель 34 34 34 34 34 816 

 

Освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией (ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Формы 

промежуточной аттестации на новый учебный год 

разрабатываются с учетом результатов внешней и 

внутренней оценки, полученных педагогами в 

предыдущем учебном году,  утверждаются приказом 

директора и являются приложением к учебному плану. В 

5-8 классах в качестве промежуточной аттестации по 

предметам «Математика», «Русский язык», «Английский 
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язык» могут быть засчитаны результаты оценочных 

процедур, проводимых в форме ВПР. Решение о зачете 

результатов по остальным предметам  принимается по 

итогам написания работ. Таким образом, при 

планировании форм и сроков промежуточной аттестации 

педагогом вносится предполагаемая форма и дата 

проведения итоговой работы, а в случае принятия 

решения о зачете результатов ВПР планируемая 

оценочная процедура не проводится. Это позволяет 

оптимизировать количество оценочных процедур, 

упорядочить оценочную деятельность, а также 

обеспечить единство требований, критериев и получение  

объективных результатов реализации образовательных 

программ. 

Перспективный учебный план  на уровень 

образования является основой для разработки и 

утверждения учебных планов на новый учебный год. В 

случае изменения нормативно-правовых актов и 

требований к реализации ФООП перспективный учебный 

план также подлежит изменениям. 
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3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график определяет пла-

новые перерывы при получении основного общего 

образования для отдыха и иных социальных целей 

(далее — каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный график разрабатывается 

ежегодно, исходя из 34 учебных недель и с учетом 

того, что продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней. При 

разработке календарного графика учитывается  

производственный календарь,  ежегодно 

утверждаемый постановлением Правительства РФ. 

Является приложением к образовательной 

программе. 

Учебный год основного общего образования 

делится на 4 четверти. Датой начала учебного года 

является 1 сентября. Продолжительность учебных 

периодов и сроки каникул определяются ежегодно 

до начала учебного года. 

 Продолжительность учебных четвертей 

составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 1-4 

классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 

классов); III четверть - 10 или 11 учебных недель 

(для 2-4 классов), 9 или 10 учебных недель (для 2-4 
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классов); IV четверть – 8 или 7 учебных недель (для 

1-4 классов).  

Окончательное решение о количестве учебных 

недель в 3 и 4 четверти принимается  с учетом 

праздничных дней и их переносов. Праздничные дни 

и их переносы при расчете учебных недель не 

учитываются для обеспечения полноты реализации 

образовательных программ и «потери» уроков, 

выпавших на праздничные дни.  

Обучение осуществляется в 1 смену по 5 и 6 - 

дневной рабочей неделе. Занятия дополнительного 

образования организуются не ранее чем через 45 

минут после основных занятий. Режим работы и 

расписание кружков, секций, внеурочной 

деятельности утверждается приказом директора 

гимназии согласно внеурочному расписанию по 

учебному плану в общеобразовательном 

учреждении. 

Промежуточная аттестация проводится с 20 

апреля по 20 мая текущего учебного года по 

графику, утверждѐнному за 1 месяц до  начала 

промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебных периодов и 

сроки каникул определяются ежегодно до начала 

учебного года. 
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3.3. План внеурочной деятельности 

3.3.1. Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — 

психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, 

уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных 

интересов. План внеурочной деятельности 

сформирован с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной 

деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности 

обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы 

начального общего образования; 

2)  совершенствование навыков общения со 

сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде;  

3)  формирование навыков организации своей 

жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, 

углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  
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5) развитие навыков совместной деятельности 

со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, 

проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, 

формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) 7) формирование культуры поведения в 

информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики. При 

выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

- особенности образовательной организации 

(условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня 

развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности;  
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- возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной 

среды образовательной организации, национальные 

и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

Внеурочная деятельность включает следующие 

направления: 

-общеинтеллектуальное 

-спортивно- оздоровительное 

-социальное 

-духовно-нравственное 

-общекультурное 

В течение учебного года ученики принимают 

участие в проектах «Билет в будущее», «Большая 

перемена», «Проектория» 
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Перспективный план внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования 

Курс 

внеуро

чной 

деятел

ьности 

5 

кла

сс 

Ко

л. 

час

ов 

в 

не

дел

ю/г

од 

 6 

кла

сс 

Кол. 

часо

в в 

неде

лю/г

од 

7 

кла

сс 

Кол. 

часо

в в 

неде

лю/г

од 

8 

кла

сс 

Ко

л. 

час

ов 

в 

не

дел

ю/г

од 

9 

кла

сс 

Ко

л. 

час

ов 

в 

не

дел

ю/г

од 

Разгов

оры о 

важно

м 

+ 1/3

4 

+ 1/34 + 1/34 + 1/3

4 

+ 1/3

4 

Россия

-мои 

горизо

нты 

- - + 1/34 + 1/34 + 1/3

4 

+ 1/3

4 

Я, Ты, 

Он, 

Она- 

вместе 

целая 

страна 

+ 1/3

4 

- - - - - - - - 

Введен

ие в 

естеств

ознани

е 

+ 1/3

4 

+ 1/34 - - - - - - 
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Финан

совая 

грамот

ность 

- - - - - - + 1/3

4 

+ 1/3

4 

Спорти

вные 

игры 

+ 1/3

4 

+ 1/34 - - - - - - 

Инфор

матика 

+ 1/3

4 

+ 1/34 - - - - - - 

Форми

ровани

е 

языков

ой 

грамот

ности 

- - - - + 1/34 + 1/3

4 

+ 1/3

4 

Англий

ский 

язык 

- - - - + 1/34 - - - - 

Физика

+ 

- - - - + 1/34 - - - - 

Индив

идуаль

ный 

проект 

- - - - - - + 1/3

4 

+ 1/3

4 

Всего: 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

За уровень ООО: 850 системных часов 

Несистемные часы ВД (по программе классного руководителя, 

деятельности ЦДИ, ОПиИД, музейные и правовые занятия и 

экскурсии, Час психологии (не более 5 часов в неделю/ 

примерное среднее количество в год: 68, за уровень ООО: 340 

часов) 

Итого: 850+340=1190 (в норме до 1750 часов) 
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3.4. Календарный план воспитательной 

работы 

Календарный(ые) план воспитательной работы 

(далее — план(ы)) разрабатывается  в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, 

мероприятий; участвующих классов или иных 

групп обучающихся; сроков, в том числе сроков 

подготовки; ответственных лиц. План обновляется 

ежегодно к началу очередного учебного года. При 

разработке плана учитываются: индивидуальные 

планы классных руководителей; рабочие 

программы учителей по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; план, рабочие 

программы учебных курсов, занятий внеурочной  

деятельности; планы органов самоуправления в 

общеобразовательной организации, ученического 

самоуправления, взаимодействия с социальными 

партнѐрами согласно договорам, соглашениям с 

ними; планы работы психологической службы или 

школьного психолога, социальных педагогов и 

другая документация, которая должна 

соответствовать содержанию плана. План может 

разрабатываться один для всей 

общеобразовательной организации или отдельно по 

каждому уровню общего образования. Возможно 

построение плана по основным направлениям 

воспитания, по календарным периодам —месяцам, 

четвертям, триместрам — или в иной форме. 

Планирование дел, событий, мероприятий по 

классному руководству может осуществляться по 

индивидуальным планам классных руководителей, 
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по учебной деятельности — по индивидуальным 

планам работы учителей-предметников с учѐтом их 

рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

модулям, форм и видов воспитательной 

деятельности.  

Перечень основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в     

календарном плане воспитательной работы.  
Перечень дополняется и актуализируется ежегодно 

в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами общеобразовательной 

организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных 

событий Министерства просвещения Российской 

Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере 

образования.  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой 

войны, День  

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых 

людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических 

репрессий. 
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Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный 

день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации;  

27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник 

студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного 

языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
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 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и 

культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби;  

27 июня: День молодѐжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  
 22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России 

 

 

Модуль «Основные школьные  дела» 

1 Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Участник

и 

Ответственные 

2 День знаний  1.09.2023 5-9 

классы 

Педагог- 

организатор, 

заместитель 

диретора, 

музейные 

сотрудники, 

классные 

руководители 

3 Классные 

часы, 

посвященные 

Дню 

солидарности 

3.09.2023 5-9 

классы 

Классные 

руководители, 

педагоги-органи

заторы 
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с терроризмом 

4 День 

здоровья, 

«Осенние 

забавы» (в 

рамках курса 

ВД по 

физической 

культуре) 

Сентябрь

-октябрь 

5-9 

классы 

Педагог-организ

атор, учителя 

физической 

культуры 

5 Новогодние 

мероприятия 

декабрь 5-9 

классы 

Классные 

руководители 

6 Новогодний 

квест 

декабрь 5-9 

классы 

Педагог-организ

атор, волонтеры 

7 Мероприятия 

ко Дню 

защитника 

Отечества 

февраль 5-9 

классы 

Классные 

руководители 

8 Мероприятия 

к 

Международн

ому женскому 

дню 

март 5-9 

классы 

Классные 

руководители 

9 Масленичные 

забавы (в 

рамках курса 

по физической 

культуре)- при 

условии 

неблагоприятн

ой 

эпидобстанов

ки 

Февраль-

март 

5-9 

классы 

Педагог- 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

10 Линейка 

Последний 

звонок 

май 9 классы педагог-организа

тор, классные 

руководители,  

11 Праздник 

первых 

июнь 9 классы Педагог-организ

атор, классные 
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аттестатов руководители 

12 Проекты к 

Году педагога 

и наставника, 

Юбилею 

Гимназии, 

Юбилею В.П. 

Астафьева 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Педагоги-органи

заторы, педагоги 

ДО, Классные 

руководители, 

родители, 

гимназисты 

13 Благотворител

ьные акции 

(Помоги 

пойти 

учиться, 

Сохраним 

планету, 

Бумажный 

Бумеранг, 

Помоги 

животным и 

др) 

В 

течение 

года  

5-9 

классы 

Педагоги-органи

заторы, педагоги 

ДО, Классные 

руководители, 

родители, 

гимназисты 

14 Гимназически

й проект по 

благоустройст

ву 

«Гимназическ

ий оазис» 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Педагоги-органи

заторы, педагоги 

ДО, Классные 

руководители, 

родители, 

гимназисты 

15 Исследователь

ская, 

творческая 

работа (Музей 

Памяти «Эхо 

войны») в 

сотрудничеств

е с 

ТЕЛЕпризмой 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Педагог-организ

атор, 

гимназисты, 

классные 

руководители, 

родители 

16 Интерактив в 

РИЦ (см.план) 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

театральная 

студия 
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17 Классные 

часы, 

выставки-экск

урсии в РИЦ 

«День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом», 

« День 

Неизвестного 

солдата»,  

«День Героев 

Отечества», 

«День 

Конституции 

РФ», «День 

полного 

освобождения 

Ленинграда», 

«День 

защитника 

Отечества», 

«День 

космонавтики

», «День 

Победы», 

«День 

государственн

ого флага 

РФ», «День 

славянской 

письменности 

и культуры» 

(см. 

Календарь 

знаменательн

ых дат РФ) 

В 

течение 

года  

5-9 

классы 

Театральная 

студия, 

классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

18 Фестиваль февраль 5-9 Заместитель 
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народной 

культуры 

«Родные 

кружева» 

классы директора, 

педагоги-органи

заторы, педагоги 

ДО классные 

руководители, 

гимназисты, 

родители 

19 День 

Гимназии, 

юбилей 

апрель 5-9 

классы 

Воспитательная 

служба 

20 Посвящение в 

гимназисты, 

члены РДШ, 

РДДМ, 

Правовой 

дружины 

Март 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора 

21 Внеурочные 

занятия и 

экскурсии по 

программе ВД 

(МО МВД 

«Канский». 

см.программу 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

5- 9 

классы 

 

ПДН, 

участковые 

уполномоченные

, правовая 

дружина,  

Отдел по 

вопросам 

миграции, отдел 

ГИБДД, 

классные 

руководители 

22 Внеурочные 

занятия и 

экскурсии по 

программе ВД 

(Канский 

краеведческий 

музей). См. 

программу 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Музейные 

сотрудники, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

23 Мероприятия 

ко Дню 

Победы. 

май 5-9 

классы 

Классные 

руководители, 

педагоги-органи
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Фестиваль 

хоровой песни 

ко Дню 

Победы 

заторы, учителя 

физической 

культуры, 

родители 

24 Президентски

е 

соревнования 

апрель 5-8 

классы 

Клуб «Олимп», 

учителя 

физической 

культуры 

25 ЛДП «Успех 

каждого 

ребенка» 

июнь 5-8 

классы 

Педагоги 

гимназии 

26 Участие во 

Всероссийски

х неделях в 

рамках 

проекта 

Воспитай 

Патриота РФ, 

Киноуроки в 

школах РФ 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Классные 

руководители, 

учителя 

–предметники, 

педагоги ДО 

27 Участие в 

военно-патрио

тическом 

проекте «Пост 

№1» 

сентябрь 9 классы  

Модуль «Классное руководство» 

1 Деятельность 

с 

обучающимис

я, родителями 

и учителями 

представлена 

в программе 

ВД классного 

руководителя, 

в том числе в 

рамках курса 

ВД 

В 

течени

е года 

5-9 

классы 

Классные 

руководители 
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«Разговоры о 

важном» 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

1 «Час 

психологии» 

В течение 

года 

5-9 

классы 

Педагог-псих

олог  

2 «Музейные 

занятия» 

В течение 

года 

5-9 

классы 

Музейные 

сотрудники, 

классные 

руководители 

3 «Правовые 

занятия» 

В течение 

года 

5-9 

классы 

МО МВД 

«Канский», 

правовая 

дружина, 

классные 

руководители 

4 Курсы ВД (в 

том числе 

через ДО) 

В течение 

года 

5-9 

классы 

Педагоги ДО 

5 Программа 

внеурочной 

деятельности 

классного 

руководителя 

(в том числе 

курс ВД 

«Разговоры о 

важном») 

В течение 

года 

5-9 

классы 

Классные 

руководители 

Модуль «Урочная деятельность» 

1 Предметные 

недели 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

МО педагогов 

гимназии 

2 Системно-деятел

ьностный подход 

в обучении, 

использование 

здоровьесберега

ющих технологий 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Пед.коллекти

в 
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в УВП, 

индивидуальный 

подход к каждому 

обучающемуся 

(работа с Банком 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

гимназистов, 

регулярные 

беседы с 

классными 

руководителями, 

педагогом-психол

огом, встречи с 

родителями), 

создание 

благоприятных, 

комфортных 

условий для 

личностного 

роста, 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета 

3 Использование 

ресурсов 

всероссийских 

музеев в 

образовательной 

деятельности 

(виртуальные 

экскурсии, 

сотрудничество в 

исследовательско

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Пед.коллекти

в 
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й деятельности и 

тд.), участие в 

проекте 

Воспитай 

Патриота РФ 

(Всероссийские 

недели), 

Киноуроки в 

школах РФ 

Модуль «Самоуправление» 

1 Собрания 

волонтерского 

движения «КПД» 

по организации, 

проведению  и 

анализу КТД (в 

том числе 

дистанционно 

через ВК): 

благотворительн

ые акции, 

мероприятия к 

знаменательным 

датам (см. 

Календарь 

образовательных 

событий), День 

Учителя, 

Новогодним 

праздникам, 

Масленице, Дню 

Гимназии, 

Последнему 

звонку, 

Выпускным 

вечерам, 

организация 

голосования 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Советник по 

воспитанию, 

Руководители 

и члены 

отрядов 

«ЭКО», 

«ЗОЖ», 

«Патриот», 

«Культура», 

«Доброе 

сердце» 
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«Выпускники 

года». Участие в 

различных 

городских и 

всероссийских 

конкурсах и 

проектах РДШ, 

Большая 

перемена и т.д. (в 

том числе Лига 

дебатов РДШ), 

Российское 

движение детей и 

молодежи 

(первичное 

отделение) 

2 Проект 

«Наставничество 

классов» 

в 

течение 

года 

5-9 

классы 

Классные 

руководители, 

гимназисты 

3 Создание 

видеоролика с 

обращением о 

личной 

безопасности в 

каникулярный 

период 

ноябрь 5-9 

классы 

Правовая 

дружина, 

Госавтоинспе

кция, ПДН, 

ТЕЛЕпризма 

4 Акция «Сообщи, 

где торгуют 

смертью» 

март 5-9 

классы 

Правовая 

дружина, 

отдел по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков, 

ТЕЛЕпризма 

5 Мероприятия по 

программе ВД 

классного 

руководителя 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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1 Экскурсии по 

программе ВД  

(МО МВД 

«Канский»): 

 

В 

течение 

года по 

програм

ме 

  

5-9 

классы 

Совет 

ветеранов, 

классные 

руководители 

2 Экскурсии по 

программе ВД 

гражданско-патри

отической 

направленности 

(Канский 

краеведческий 

музей) 

В 

течение 

года по 

програм

ме 

5-9 

классы 

Музейные 

сотрудники, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

3 Экскурсии по 

программе ВД 

классного 

руководителя 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

1 Курс ВД «Час 

психологии» 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Педагог-псих

олог  

2 Мероприятия по 

программе ВД 

классного 

руководителя 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Классные 

руководители 

3 Участие в 

муниципальных, 

всероссийских 

проектах 

профориентацио

нной 

направленности, 

участие в 

Ярмарках 

профессий, 

экскурсии на 

предприятия и тд. 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психо

лог 
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4 Проекты «Билет 

в будущее», 

«Большая 

перемена», 

«Проектория», 

«Шоу 

профессий» 

В 

течение 

года 

6-9 

классы 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

5 Информационны

й стенд «Для 

абитуриента» в 

РИЦ, раздел на 

сайте гимназии 

В 

течение 

года 

8-9 

классы 

Педагог- 

психолог, 

педагог-библи

отекарь 

6 Профпробы в 

дополнительном 

образовании 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

Педагоги ДО 

Модуль «Школьные медиа» 

1 Репортажи «В 

гостях у 

объединений 

ДО» 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

ТЕЛЕпризма, 

педагоги ДО 

2 Репортажи 

«Музей Памяти. 

Помним.Чтим. 

Гордимся» 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

ТЕЛЕпризма, 

заметитель 

директора 

гимназисты, 

родители 

3 Репортажи, 

посты, новости 

(группа Вк 

Новости 

Гимназии 1) 

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

ТЕЛЕпризма 

4 Участие в 

конкурсах, 

проектах.  

В 

течение 

года 

5-9 

классы 

ТЕЛЕпризма 

Модуль «Организация предметно-пространственной 

среды» 

1 Участие в 

проекте 

В 

течение 

5-9 классы Гимназисты, 

родители, 
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«Гимназический 

оазис» 

года» учителя 

2 Оформление 

внутренних 

интерьеров 

(озеленение) 

В 

течение 

года 

5-9 классы Гимназисты, 

родители, 

учителя 

3 Оформление 

стендов, 

классных уголков 

и тд. 

В 

течение 

года 

5-9 классы Гимназисты, 

родители, 

учителя 

4 Выставки ДПИ, 

фотографий 

В 

течение 

года 

5-9 классы Дизайн+про

ект, 

Моделирова

ние, Hand 

made, 

Телепризма 

5 Организация и 

проведение 

церемоний 

поднятия 

(спуска) 

Государственного 

флага Российской 

Федерации; 

исполнение 

гимна РФ 

В 

течение 

года 

5-9 классы Классные 

руководител

и, 

педагоги-орг

анизаторы 

6 Использование в 

воспитательном 

процессе «мест 

гражданского 

почитания» в 

помещениях 

общеобразовател

ьной организации 

или на 

прилегающей 

территории для 

общественно-гра

В 

течение 

года 

5-9 классы Классные 

руководител

и, 

педагоги-орг

анизаторы, 

родители 
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жданского 

почитания лиц, 

мест, событий в 

истории России; 

мемориалов 

воинской славы, 

памятников, 

памятных досок в 

общеобразовател

ьной организации 

(Место Памяти 

«Вечный огонь» 

на пришкольной 

территории 

гимназии). 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

1 Родительские 

собрания по 

программе 

классного 

руководителя  

В 

течение 

года 

5-9 классы Классные 

руководител

и, родители 

2 Родительский чат 

в мессенджерах 

В 

течение 

года  

5-9 классы Классные 

руководител

и, родители 

3 Заседания 

Попечительского 

Совета 

В 

течение 

года 

5-9 классы Администра

ция, 

Попечительс

кий Совет 

4 Служба 

медиации, Совет 

профилактики, 

Родительский 

контроль, Совет 

отцов (по 

согласованию) 

В 

течение 

года 

5-9 классы Служба 

медиации, 

Совет 

профилактик

и, 

Наблюдател

ьный совет, 

Совет отцов 

5 Участие в В 5-9 классы Классные 
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проектах класса и 

гимназии (в том 

числе проект по 

благоустройству 

«Гимназический 

оазис») 

течение 

года 

руководител

и, родители 

6 Участие во 

всероссийских 

проектах 

«Большое 

родительское 

собрание», 

«Лектории для 

родителей», 

«Билет в 

будущее» и др.  

В 

течение 

года 

5-9 классы Классные 

руководител

и, родители 

7 Фестиваль 

народной 

культуры 

«Родные 

кружева», 

фестиваль 

хоровой песни ко 

Дню Победы 

 

Февраль

, май 

5-9 классы Классные 

руководител

и, родители 

Социальное партнерство 

1 Мероприятия 

по программе 

ВД (МО МВД 

«Канский»).см

. программу 

 

В 

течени

е года 

 

  

5-9 

классы 

ПДН, участковые 

уполномоченные, 

правовая дружина,  

Отдел по вопросам 

миграции, отдел 

ГИБДД, классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

2 Мероприятия 

по программе 

ВД (Канский 

краеведческий 

В 

течени

е года 

5-9 

классы 

Музейные 

сотрудники, 

Левданская А.А., 

классные 
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музей). См. 

программу 

руководители 

3 КГАУК 

«Енисей 

кино» 

В 

течени

е года 

5-9 

классы 

 Горбачева В.Г.., 

классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

1 Совет 

профилактики

, Служба 

медиации, 

Банк данных 

об 

индивидуальн

ых 

особенностях 

гимназистов, с 

целью 

выявления и 

проведения 

коррекционно

-воспитательн

ой работы с 

обучающимся  

групп риска 

силами 

педагогическо

го коллектива 

и с 

привлечением 

сторонних 

специалистов 

(психологов, 

работников 

социальных 

служб, 

правоохранит

ельных 

органов, 

В 

течени

е года 

5-9 

классы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

специалисты КДН, 

сотрудники МО МВД 

России "Канский» и 

др. 
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опеки и т. д.); 

вовлечения 

обучающихся 

в 

воспитательну

ю 

деятельность, 

проекты, 
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3.5. Характеристика условий реализации 

образовательной программы 

Система условий реализации программы 

основного общего образования, созданная в 

гимназии соответствует требованиям ФГОС ООО и 

направлена на:  

 достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего 

образования; 

 развитие личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, 
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составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессио-

нальных ориентаций; 

 участие обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования 

и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы 

преобразования внешней социальной среды г. 

Канска, Красноярского края, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта 

самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятель-

ности; 

 формирование у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 
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 использование в образовательной 

деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на 

воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного 

общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективное использования 

профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников 

Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управления Организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного 

общего образования. 

При реализации настоящей образовательной 

программы основного общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы 

иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий образовательной деятельности. 
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Наименовани

е 

организации, 

участвующей 

в реализации 

сетевой 

образователь

ной 

программы 

Образовательная 

программа/ 

учебный 

предмет, курс, 

модуль, 

практика, иной 

компонент, 

реализуемый с 

использованием 

сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ 

Ресурсы, 

используем

ые 

при 

реализации 

основной 

образовател

ьной 

программы 

Основания 

использова

ния 

ресурсов 

(соглашени

е, договор 

и т. д.) 

МО МВД 

России 

«Канский», 

Общественны

й советом при 

МО МВД 

России 

«Канский» 

Реализация 

программы 

внеурочной 

деятельности 

правоохранитель

ной 

направленности 

Используетс

я 

материально 

– 

техническая 

и 

информацио

нно-методич

еская база 

Соглашени

е 

МБУК 

«Канский 

краеведчески

й музей» 

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

материально

-техническая 

и 

информацио

нно-методич

еская 

Соглашени

е 

МБУ "ФСК 

"Текстильщи

к" 

Физическая 

культура 

Площадь 

для занятия 

физической 

культурой 

Договор 

безвозмезд

ной аренды 
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3.5.1. Кадровые условия реализации 

образовательной программы 

Для обеспечения реализации программы 

основного общего образования гимназия  

укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями 

включает в себя: 

 укомплектованность педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, реализующей об-

разовательную программу основного общего 

образования по программе УНО. 

Укомплектованность гимназии педаго-

гическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 
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Уровень квалификации педагогических 

работников, реализующих ООП ООО. 

Всего педагогических 

работников (включая 

руководящих работников)- 

27 

 

итого 

высша

я 

первая соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

   

из них:    

директор- 1  1  

заместителей директора 

(педагоги)- 2 

2   

учителей - 19 18 1 0 

Педагог - библиотекарь-1   1 

Социальный педагог-1   1 

Педагогов - психологов-1 1   

Педагог - организатор-1   1 

Педагог - организатор ОБЖ-1 1   

 

Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение 

в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития 

педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы 
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основного общего образования характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не 

реже одного раза в три года. 

 

Методические темы педагогов, способствующие 

качественной реализации образовательной 

программы 

 
Название 

методической темы 

Раздел 

образовательной 

программы, 

связанный с 

методической 

темой 

Разработчики 

методической 

темы 

Практика  

организации  

проектно - 

исследовательской 

деятельности для 

достижения и оценки 

функциональной 

грамотности при 

реализации 

образовательных 

программ на разных 

уровнях обучения 

Программа УУД 

Формирование 

метапредметных 

результатов: 

базовые 

исследовательские 

действия, работа с 

информацией  

Теряева Н. В. 

Использование 

проектных заданий 

при обучении 

английскому языку 

для формирования и 

оценки умений 

работать с 

информацией 

Программа УУД 

Формирование 

метапредметных 

результатов: 

базовые 

исследовательские 

действия, работа с 

информацией 

Теряева Н. В. 

Использование 

цифровых 

Формирование  и 

оценка 

Анциферова Т. 

М. 
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инструментов в 

работе с 

образовательными 

результатами 

образовательных 

результатов с 

использованием 

цифровых 

инструментов 

Включение 

обучающихся в 

оценочную 

деятельность  

текущее 

оценивание 

образовательных 

результатов, 

основанное на 

формирующем 

оценивании 

весь коллектив 

Приемы включения 

обучающихся в 

оценку достижения 

образовательных 

результатов на 

уроках физики 

(тематические 

отчеты, лист 

достижений, 

качественная 

характеристика 

оценки, работа с 

алгоритмами, работа 

с физическим 

текстом) 

текущее 

оценивание 

образовательных 

результатов, 

основанное на 

формирующем 

оценивании 

Краева А. Е.. 

Способы работы с 

информацией, 

представленной в 

различной форме, 

при формировании 

коммуникативных 

умений на уроках 

иностранного языка 

в условиях 

трансформации 

Формирование  и 

оценка 

образовательных 

результатов 

МО учителей 

иностранного 

языка 

Управление Формирование  и Теряева Н. В. 
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процессами 

образовательной 

организации по 

результатам 

оценочных процедур 

оценка 

образовательных 

результатов 

Приемы работы с 

текстом в 

зависимости от 

сформированности 

групп умений 

Формирование 

читательской 

грамотности  

Смирнова О. А. 

Формирование 

функциональной 

грамотности через 

работу с текстом 

исторического 

источника 

Формирование 

читательской 

грамотности 

Работнова С. В. 

Приемы 

формирования 

математической 

грамотности 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

МО учителей 

математики 

Приемы 

формирования 

креативного 

мышления 

средствами разных 

предметов 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

весь 

педагогический 

коллектив 

Формирование 3 

групп умений работы 

с информацией  на 

уроках истории в 

рамках подготовки к 

КДР-6 

Формирование 

читательской 

грамотности 

Панова Н. И., 

Трибунская Ж. 

В. 

Использование 

он-лайн лаборатории 

ГлобалЛаб для 

формирования 

естественнонаучной 

грамотности 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Краева А. Е. 

Комарчева Е. А. 
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Формирующее 

оценивание как 

основа 

внутришкольной 

системы оценки 

качества образования 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

общешкольный 

методический, 

управленческий 

проект 

 

Каждый педагог гимназии 1 раз в 3 года 

проходит курсы повышения квалификации от 16 и 

более часов по актуальным темам, позволяющим 

обеспечить качество организации УВП в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС. 

Сведения о повышении квалификации являются 

приложением к данной программе. 

 

3.5.2 Психолого - педагогические условия 

реализации образовательной программы 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в 

гимназии, обеспечивают исполнение требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к 

психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и 

форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и 

среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической 

адаптации обучающихся к условиям гимназии с 

учетом специфики их возрастного 
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психофизиологического развития, включая осо-

бенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности 

работников и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В процессе реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

образовательной организацией обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического 

благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

 поддержка и сопровождение 

детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация 

обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 
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 создание условий для последующего 

профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры 

поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области 

использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной 

программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том 

числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные 

способности, и одаренных; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и 

иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного 

общего образования; 

 родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (указать при 

наличии). 

 Психолого-педагогическая поддержка 

участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне 

образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 
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 В процессе реализации основной 

образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения 

как: 

 диагностика, направленная на определение 

особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, 

которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая 

работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

В гимназии разработана программа психолого- 

педагогического сопровождения.  

Цель программы психолого-педагогического 

сопровождения:  

 создание оптимальных социально – 

психологических условий для успешного 

развития личности учащихся и успешного 

овладения ими основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том 
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числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм, 

а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Содержание работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и 

в интересах ребѐнка. 

 Системность. Обеспечение единства 

диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей 

развития детей и согласованность действий  

в решении проблем ребѐнка.  

  Непрерывность. Гарантировать  ребѐнку и 

его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

  Вариативность. Создать  вариативные 

условия для получения образования детьми. 

 Рекомендательный характер оказания 

помощи. Обеспечить соблюдение 

гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей 

выбирать формы получения образования, 

образовательные учреждения, защищать 
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законные права и интересы детей. 

Основные направления деятельности школьной 

психологической службы: 

Диагностическая и развивающая работа - 

выявление особенностей психического развития 

ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, 

поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, 

выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных 

характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или 

формирования личности школьника 

(постановка психологического 

диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы 

психокоррекционной работы с 

учащимися. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение 

решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих 

программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей 

ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном 
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или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в 

связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в 

решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение 

педагогического коллектива, учащихся и родителей 

к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное 

содержание и обеспечивает преемственность 

образовательного процесса (дошкольное 

образование, начальная школа, средняя школа и 

послешкольное образование. Программа 

обеспечивает сформированность универсальных 

учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) - 

способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих 

его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на 

четыре основные группы: 

Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную 

компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей (прежде всего, 

партнера по общению или деятельности), умение 
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слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Личностные действия УУД - обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует 

выделить два вида действий: 1) действие 

смыслообразования; 2) действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания. 

Регулятивные действия УУД - обеспечивают 

организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся: целеполагание; планирование; 

прогнозирование; контроль в форме сличения 

способа действия и его результата; коррекция; 

оценка; волевая саморегуляция. 

 Познавательные УУД - включают общеучебные, 

логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем. 

Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации 
(информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 
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образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального 

сопровождения детей.  

Этап диагностики (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных 

развивающих - образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки 
(регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

№ Класс Диагностика Срок Ответств

енный 

1 5 Уровень адаптации 

учащихся к условиям 

обучения в среднем звене. 

октябрь Психолог 

Кл. 

руководите
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ли 

2 6 Диагностика социальной 

структуры классных 

коллективов (социометрия) 

ноябрь Психолог 

Кл. 

руководи

тели 

3 7 Особенности 

эмоционально – волевой 

сферы учащихся  классов 

(тревожность) 

декабрь Психолог 

Кл. 

руководи

тели 

4 8 Особенности 

эмоционально – волевой 

сферы учащихся  

классов(самоконтроль) 

февраль Психолог 

Кл. 

руководи

тели 

5 9 «Особенности 

интеллектуальной сферы 

учащихся»  

март Психолог 

Кл. 

руоводите

ли 

6 9 Диагностика  

профнаправленности 

личности 

апрель Психолог 

Кл. 

руководи

тели 

 

Развивающая работа 

№ Кл. Развивающие мероприятия Срок Ответств

енный 
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1 5-9 Развитие 

учебно-познавательных 

мотивов учащихся 5 – 9 

классов. 

Октябрь-

май 

Психолог 

Кл. 

руководит

ели 

2 7 - 9 Беседы с учащимися 7 – 9 

классов - вопросы обучения, 

планирования своего 

будущего. 

Март-апр

ель 

Психолог 

Кл. 

руководит

ели 

 

Консультативная работа включает 

№ Класс Консультативная работа Срок Ответств

енный 

1 5 -9 Консультации обучающихся Еженеде

льно 

Сентябрь

-май 

психолог 

2 5-9 Консультации родителей Еженеде

льно 

Сентябрь

-май 

психолог 

3 5-9 Консультации  педагогов Еженеде

льно 

Сентябрь

-май 

психолог 
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Информационно-просветительская работа предусматривает 

№ Класс Информационно-просвети

тельская работа 

Срок Ответственн

ый 

1 5 Беседа с родителями. 

Трудности адаптации 

учащихся в среднем звене. 

Сентябрь 

- Октябрь 

психолог 

Кл.руководит

ель 

2 5 - 6 

 

Беседа с родителями. 

Психологические 

особенности детей 

подросткового возраста. 

Октябрь 

-ноябрь 

психолог 

Кл.руководит

ель 

3 9 Специфика обучения в 9 

классе 

Ноябрь - 

декабрь 

психолог 

Кл.руководит

ель 

4 5 Оформление стенда. 

Рекомендации родителям 

пятикласников. 

Октябрь психолог 

Кл.руководит

ель 

5 5 Беседа с педагогами. 

Особенности 

адаптационного периода 

пятиклассников. 

Ноябрь психолог 

6 7 - 8 Разработка рекомендаций 

для родителей по 

снижению тревожности у 

детей. 

декабрь психолог 

Кл.руководит

ель 

7 9 Беседа с родителями.  Май психолог 



 

 282 

переход обучающихся на 

следующую ступень 

образования. 

Кл.руководит

ель 

  

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся среднего звена является оптимально 

выстроенное взаимодействие работников школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей. 

Такое взаимодействие включает: 

 многоаспектный анализ личностного и 

познавательного развития ребѐнка; 

 комплексный, системный подход к 

индивидуализации программ обучения; 

 учѐт отдельных сторон учебно-познавательной, 

мотивационной, эмоциональной - волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

 социальное партнѐрство, профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами. 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечить дифференцированные условия 

(оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с 

нормами САНПИН и рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечить психолого-педагогические условия 

(развивающая направленность 
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учебно-воспитательного процесса; учѐт 

индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

  обеспечить здоровьесберегающие условия  

(оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

  обеспечить участие всех детей в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Программно -методическое обеспечение: 

в процессе реализации программы 

психолого-педагогического сопровождения 

используются развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение: 

важным моментом реализации программы 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся является кадровое обеспечение. Эта 
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работа осуществляется  педагогом - психологом и 

педагогами школы.  

 

Материально  -техническое обеспечение: 

материально- техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащих условий, 

позволяющих обеспечить адаптивную среду  

школы. Организация спортивных и массовых 

мероприятий. Обеспечение питания, медицинского 

обслуживания. 

Информационное обеспечение: 

представлено специальной литературой, 

наглядными пособиями способными разнообразить 

формы обучения детей, а также компьютерное 

обеспечение с современными 

информационно - коммуникационными  

технологиями и дополнительными материалами, 

размещѐнными на сайте гимназии. 

Ожидаемые результаты:  

 положительная динамика успеваемости и 

познавательного развития обучающихся; 

  повышение их школьной мотивации; 

  прогноз вектора образовательного 

маршрута; 

 позволит установить факторы и условия 

успешного обучения; 

  показать взаимосвязь развития 

психических функций и успеваемости; 

 прогнозировать и предупреждать 

школьные проблемы и трудности,; 

  оказывать эффективную 

психолого-педагогическую помощь и 
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поддержку обучающимся на уровне 

основного общего образования в 

гимназии.  

Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса позволит повысить его 

эффективность. Рекомендации психолога могут 

стать основой проведения мониторингов с целью 

оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, что позволит сохранить единство 

преемственности ступеней образовательной 

системы.  

  

3.5.3. Финансово-экономические условия 

реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной 

организации.  

Муниципальное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объем 

(содержание) услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего 

образования гимназии как автономного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств 
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на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных  образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного 

общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов). 

В связи с требованиями ФГОС ООО при 

расчете регионального норматива должны учтены 

затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность 
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Формирование фонда оплаты труда 

осуществляется в пределах объема средств гимназии 

на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций фонд оплаты труда 

образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей.  

Базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников.  

Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальным 

актом образовательной организации. Распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

осуществляется комиссией, состоящей из 

педагогических работников разных категорий. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе 

проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы 

основного общего образования гимназия: 

1) проводит экономический расчет стоимости 

обеспечения требований ФГОС; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество 

и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с 

региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение 

по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

Примерный расчет нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего 

образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания 

государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 
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Определение нормативных затрат на 

оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той 

государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 
Р

i
гу–нормативные затраты на оказание i-той 

государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание 

единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в 

соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы 

i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон,где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание 

единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды. 
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Нормативные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные 

материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, 

технический, административно-управленческий и т. 

п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней 

стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. 

Стоимость единицы времени персонала 
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рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные 

материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги 

рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, 

необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта 

Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги основного общего 

образования: 

реализация образовательных программ 

основного общего образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К
1
× К

2
× К

3
,где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по 

предоставлению основного общего образования; 
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Wer– среднемесячная заработная плата в 

экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику 

образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на 

выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение 

районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при 

наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на 

общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к 

нормативным затратам, непосредственно связанным 

с оказанием i-той государственной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 
N

он
=N

отпп
+N

ком
+N

ни
+N

ди
+N

св
+N

тр
+N

пр , где 
N

отпп – нормативные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего 
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непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 
N

ком  – нормативные затраты на коммунальные 

услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 
N

ни  – нормативные затраты на содержание 

объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора 

аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные 

затраты на содержание недвижимого имущества); 
N

ди – нормативные затраты на содержание 

объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества (далее – нормативные затраты на 

содержание особо ценного движимого имущества); 
N

св – нормативные затраты на приобретение 

услуг связи; 
N

тр – нормативные затраты на приобретение 

транспортных услуг; 
N

пр – прочие нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 
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организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с 

учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные 

услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на 

оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное 

водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при 

отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее 

водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление 

электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление 

тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные 

услуги рассчитываются как произведение норматива 
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потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию 

системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

 нормативные затраты на аренду 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение 

текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание 

прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и 

нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем 

охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, 

чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации 

средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание 

прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных 
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организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

 

3.5.4.Информационно-методические условия 

 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) 

является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, 

современных 

информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих 

достижение целей основного общего образования, 

его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС являются:  

 учебно-методические комплекты по всем 

учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования), из расчета не менее одного учебника 

по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы 

(художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические 

издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства 

натурного фонда, модели, печатные, 
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экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

 информационно-образовательные ресурсы 

Интернета; 

 информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие 

функционирование 

информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование 

информационно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки 

функционирования инфор-

мационно-образовательной среды. 

 

ИОС предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую 

подготовку, систему кружков, клубов, секций, 

студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, 
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профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в про-

фессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности 

обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

 формирования социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессио-

нальных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования 

посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной са-

мостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс 

преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 
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 использования в образовательной 

деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на 

воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного 

общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного использования 

профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников 

организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда 

организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим 

программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах посредством сайта (портала) 

образовательной организации: (указывается сайт 

(портал), где размещена соответствующая 

информация); 

 формирование и хранение электронного 

портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы; 
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 фиксацию и хранение информации о ходе 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры 

оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронные 

и (или) асинхронные взаимодействия посредством 

Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда 

позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной 

сети организации и Глобальной сети — Интернете в 

соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, видео; 

 участие в массовых мероприятиях 

(конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 
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Характеристика  

информационно-образовательной среды 

 

№ 

п/п 

Компоненты 

информационно-образовательной 

среды 

наличие 

компонентов 

ИОС 
1. Учебники в печатной и (или) 

электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 
 

в наличии 

2. Учебники в печатной и (или) 

электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в 

часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

в наличии 

3. Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, 

 

в наличии 
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пакеты-комплекты документальных 

материалов и др.); 

экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 
4. Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен доступ 

для всех участников образовательного 

процесса) 

в наличии 

5. Информационно-телекоммуникационная 

инфра- 

структура 

в наличии 

6. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование 

информационно-образовательной среды 

в наличии 

7. Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

в наличии 

8. Служба технической поддержки 

функционирования 

информационно-образовательной среды 

в наличии 

 

Количественные характеристики 

учебно-методических комплектов учебников, 

учебных пособий, электронных образовательных 

ресурсов, учебно – наглядных пособий и иной 

дополнительной литературы представлены в 

приложением к данной программе. 
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3.5.5.Материально-технические условия 

реализации образовательной программы  

 

Материально- технические условия 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания 

образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым 

условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым 

условиям (оборудование в учебных кабинетах 

и, лабораториях рабочих мест учителя и 

каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат 

психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 
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 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и 

электробезопасности; 

 требований охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

 требований к транспортному 

обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации 

безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации 

дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательной организации; 

 требований к организации 

безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в 

общеобразовательной организации; 

 своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность 

для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения). 

       Здания  МАОУ «Гимназия №1», набор 

и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 



 

 305 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

       Образовательная  организация имеет 

необходимые для обеспечения образовательной (в 

том числе детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, 

лекционные аудитории; 

 помещения для занятий 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный 

центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 конференц-зал с современным 

оборудованием, позволяющим устанавливать 

качественную телекоммуникационную связь и 

работу в режиме он-лайн конференций;  

 помещение для питания 

обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие 
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возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 помещения для медицинского 

персонала; 

 административные и иные 

помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены; 

 участок (территорию) с 

необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации); 

 мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь. 

Для реализации программы по предмет 

«Физическая культура» и программ 

внеурочной деятельности, дополнительного 

образования на безвозмездной основе 

арендуется спортивный зал дома спорта 
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«Текстильщик», который находится рядом с 

гимназией.  

      Гимназия самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на уровне основного 

общего образования. 

       Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса  обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с 

использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, 

ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
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 создания материальных и 

информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта 

применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в 

том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 наблюдений, наглядного представления 

и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических 

занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях ; 

 исполнения, сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного 

движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 
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 размещения продуктов познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации своей 

индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной 

библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 планирования учебного процесса, 

фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

 проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, 

работы школьного телевидения; 
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 организации качественного горячего 

питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Таким образом, материально-техническая база 

гимназии соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям пожарной безопасности.  

Охрана труда работников школы соответствует 

нормам.  

 В состав учебных кабинетов (мастерских, 

студий) входят:  

учебный кабинет русского языка и литературы (4); 

учебный кабинет иностранного языка (3); 

учебный кабинет истории и обществознания (2); 

учебный кабинет географии (1); 

учебный кабинет изобразительного искусства (1); 

учебный кабинет музыки (1); 

учебный кабинет физики (1); 

учебный кабинет химии(1); 

учебный кабинет биологии и экологии (1); 

учебный кабинет математики(3); 

учебный кабинет информатики (2); 

учебный кабинет (мастерские) технологии (3); 

учебный кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности (1). 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для 

размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для 

размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения 

учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 
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Организация зональной структуры учебного 

кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета 

являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 кресло для учителя;  

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический; 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное 

оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты со-

ответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или 

принтер; 

 сетевой фильтр; 



 

 312 

 интерактивная доска  

Детальный анализ оснащения учебного кабинета с 

перспективным планом развития представлен в 

Паспорте кабинета, который хранится в каждом 

учебном кабинете.  

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

Описание условий реализации настоящей 

образовательной программы оформлено на 

результатах проведѐнного анализа имеющихся 

условий и ресурсов реализации образовательной 

программы основного общего образования и 

установления степени соответствия условий и 

ресурсов образовательной организации требованиям 

ФГОС ООО, а также целям и задачам 

образовательной программы гимназии, 

сформированным с учѐтом потребностей всех 

участников образовательной деятельности. 

В ходе анализа были выявлены проблемные 

зоны и установлены необходимые изменения в 

имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Механизмом достижения целевых ориентиров в 

создании условий для реализации требований ФГОС 

ООО будет следующий цикл работ: 
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‒ анализ имеющихся условий и ресурсов 

реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

‒ установление степени соответствия условий и 

ресурсов образовательной организации требованиям 

ФГОС ООО, а также целям и задачам 

образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление 

необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО; 

‒ оформление задач и показателей мониторинга 

их решения; 

‒ приведение имеющихся условий в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Сетевой график (дорожная карта) достижения 

целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования с встроенным мониторингом еѐ 

реализации представлен отдельным приложением 

Достижение запланированных личностных, 

метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования 

кадровых, финансовых, материально-технических, 
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психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП ООО 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в 

системе 

условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательного 

процесса 

 разработка и 

утверждение локальных 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

Уставом гимназии; 

 внесение изменений в 

локальные нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

изменением 

действующего 

законодательства; 

 качественное правовое 

обеспечение всех 

направлений 

деятельности начальной 

школы в соответствии с 

ООП  

2 Наличие учебного 

плана, учитывающего 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического 

расписание учебных 

занятий 

 эффективная система 

управленческой 

деятельности; 

 реализация планов 

работы структурных 

подразделений; 

 реализация плана 

внутришкольного 

контроля 

3 Наличие педагогов, - повышение квалификации 
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способных реализовать 

ООП НОО(по 

квалификации, по 

опыту, наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и 

т.п.) 

педагогических 

работников; 

 аттестация 

педагогических 

работников; 

 мониторинг 

инновационной 

готовности и 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников; 

 эффективное 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников. 

4 Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, 

сайта, цифровых 

образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение 

ИКТ-техноло-гиями 

педагогами) в 

образовательном 

процессе  

 приобретение цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

 реализация графика 

использования 

мобильных 

компьютерных классов;  

 повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 

программам 

информатизации 

образовательного 

пространства;  

 качественная 

организация работы 

официального сайта 
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гимназии; 

 реализация дорожной 

карты ВСОКО. 

5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса при 

реализации ООП; 

участие 

общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении 

образовательным 

процессом 

 эффективная реализация 

норм Положения о 

системе оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающимися МАОУ 

«Гимназия № 1»; 

 соответствие 

лицензионным 

требованиям и 

аккредитационным 

нормам 

образовательной 

деятельности; 

 эффективная 

деятельность органов 

государственно-обществ

енного управления в 

соответствии с 

нормативными 

документами школы. 

6 Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

 приобретение 

учебников, учебных 

пособий, цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

 аттестация учебных 

кабинетов через 

проведение Смотра 

учебных кабинетов 

гимназии; 

 эффективное 

методическое 
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использования 

учащимися на 

индивидуальном 

уровне 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников ; 

 реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность 

горячим питанием, 

наличие 

лицензированного 

медицинского 

кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

 реализации программы 

«Здоровье» 

 эффективная работа 

столовой гимназии. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий 

 

Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Внесение изменений в ООП ООО 

гимназии на основе последних 

изменений ФГОС ООО ФООП 

ООО 

до 01 

сентября 

2023 года, 

затем 

ежегодно 

при 

необходимо

сти 
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Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

Утверждение изменений основной 

образовательной программы 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

июнь-авгус

т 2023, 

затем 

ежегодно 

по 

необходимо

сти 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

измененным требованиям ФГОС 

ООО и качественной реализации 

ООП ООО 

июнь-авгус

т 2023, 

затем 

ежегодно 

по мере 

необходимо

сти 

Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ООО и тарифно 

-квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

ежегодно 

по мере 

необходимо

сти 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности 

в соответствии со ФГОС ООО м 

федеральным перечнем. 

Оформление заказа на 

обновление учебников 

ежегодно 

до февраля 

текущего 

года 
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Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

Корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования и 

порядок к организации 

образовательной деятельности в 

соответствие с ФГОС ООО и 

качественной реализации ООП 

ООО 

ежегодно 

по мере 

необходимо

сти до 

начала 

учебного 

года. 

Разработка и утверждение: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, внерочной деятельности 

— годового календарного 

учебного графика; 

 

ежегодно 

да начала 

учебного 

года 

II. 

Финансовое 

обеспечени

е 

реализации 

ФГОС ООО 

Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

ежегодно. 

Ежемесячн

о по 

начислени

ю 

стимулиру

ющих 
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Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

 

по мере 

необходимо

сти. 

III. 

Организаци

онное 

обеспечени

е 

реализации 

ФГОС ООО 

 Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образвательных отношений по  

организации введения ФГОС 

ООО 

 

 

постоянно 

 Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

IV. 

Кадровое 

обеспечени

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

НОО 

1 раз в год 
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Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

е 

реализации 

ФГОС ООО 

Корректировка плана- 

графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

1 раз в год 

(май) 

Составление программы УНО и 

циклограммы деятельности с 

целью внутришкольного 

методического сопровождения 

педагогов и организации 

непрерывного образования в 

соответствие с требования ФГОС, 

Профессионального стандарта 

ежегодно 

до начала 

учебного 

года 

V. 

Информаци

онное 

обеспечени

е 

реализации 

ФГОС ООО 

 Размещение на сайте  

образовательной организации  

информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

постоянно 

Обеспечение публичной 

отчѐтности гимназии о  ходе и 

результатах реализации ФГОС 

ООО через Самообследование  

 

ежегодно 

до 20 

апреля 

текущего 

года 

VI. 

Материальн

о-техническ

ое 

обеспечени

е 

реализации 

ФГОС ООО 

Мониторинг 

материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

ООО начального общего 

образования 

постоянно 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

ежегодно 
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Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС ООО 

ежегодно 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 

ежегодно 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО: 

ежегодно 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

ежегодно 

Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

постоянно 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 



 

 323 

 

Мониторинг  состоянием системы условий 

реализации ФГОС ООО 

 Критерий, подлежащий контролю : качество 

условий реализации образовательной 

программы ФГОС ООО 
макр

окри

тери

й 

показател

ь 

цель Методы, 

форма 

контроля 

При

мер

ные 

срок

и 

ответс

твенн

ые  

Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уров

ень 

разв

ития 

проф

ессио

наль

ных 

комп

етен

тнос

тей 

педа

Участие 

педагогов  

а 

реализац

ии 

программ

ы УНО и 

программ 

дополнит

ельной 

професси

ональной 

подготов

ки 

Проанализиро

вать уровень 

и степень 

вовлеченност

и педагогов в 

мероприятия, 

способствую

щие 

повышению 

собственных 

профессионал

ьных 

компетентнос

тей, 

способность к 

самообразова

нию  

Анализ  

деятельн

ости 

педагогов 

в рамках 

методиче

ской 

темы 

«Системн

о- 

деятельн

остный 

подход 

как 

основа 

организа

ции 

образоват

ельного 

процесса

» 

ежег

одно 

в 

мае 

замест

итель 

дирек

тора 

по 

УВР 

Развитие 

професси

ональных 

Определить 

уровень 

развития 

- анализ 

результат

ов 

в 

тече

ние 

замест

итель 

дирек
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гого

в в 

рамк

ах 

новы

х 

ФГО

С  

педагоги

ческих 

компетен

тностей  

профессионал

ьных 

педагогически

х 

компетентнос

тей  

участия в 

исследов

ательско

й и 

проектно

й 

деятельн

ости; 

- анализ 

результат

ов 

внешней 

экспертиз

ы; 

- 

посещени

е 

учебных 

занятий; 

-индивид

уальные 

консульт

ации 

года  тора 

по 

УВР 

Уровень 

професси

ональной 

квалифик

ации 

-мониторинг 

повышения 

профессионал

ьной 

квалификации

; 

- составление 

графика и 

организация 

курсов ПК 1 

раз в 3 года  

- составление 

графика 

аттестации 

Анализ 

организа

ции и 

прохожде

ния 

курсов 

ПК, 

аттестаци

и 

 

 

 

ежег

одно 

в 

мае 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

замест

итель  

дирек

тора 

по 

УВР 

 

 

 

Уровень Проверить анализ ежег замест
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способно

сти к 

планиров

анию, 

самоорга

низации  

и 

рефлекси

вному 

самоанал

изу 

професси

ональной 

деятельн

ости 

умение 

анализировать

, выделить 

проблемы и 

недостатки 

своей 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти, 

спланировать 

деятельность 

согласно 

выделенным 

проблемам 

ИОМ 

 

одно 

дека

брь, 

июн

ь 

итель 

дирек

тора 

по  

УВР 

Работа 

педагогов 

в 

системно

-деятельн

остном 

подходе 

Определение 

уровня 

адаптации 

вновь 

прибывших 

педагогов 

Анализ 

уроков 

 

в 

тече

ние 

года 

замест

итель  

дирек

тора 

по 

УВР 

Уров

ень 

орга

низа

циив

неур

очно

й 

деяте

льно

сти 

ФГО

С и 

допо

лнит

ельн

Занятия 

по 

курсам 

внеурочн

ой 

деятельн

ости и в 

объедине

ниях 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Оценка 

состояния 

проведения 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие 

их 

содержаниям 

целям и 

задачам 

ФГОС  

Посещен

ие 

занятий 

внеурочн

ой 

деятельн

ости и 

дополнит

ельного 

образова

ния 

 

ежег

одно 

Ноя

брь/

янва

рь 

замест

итель 

дирек

тора 

по ВР, 

курато

р 

допол

нител

ьного 

образо

вания 
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ого 

обра

зова

ния 

Уров

ень 

восп

итат

ельн

ой 

деяте

льно

сти, 

орга

низу

емой 

в 

клас

сном 

колл

екти

ве 

клас

сны

м 

руко

води

теле

м 

Уровень 

удовлетв

оренност

и 

учебно-в

оспитате

льным 

процессо

м в 

гимназии 

Проверить 

уровень 

удовлетворен

ности 

учебно-воспи

тательным 

процессом в 

гимназии 

Анализ 

диагност

ики 

 

ежег

одно 

нояб

рь/м

ай 

педаго

г- 

психо

лог, 

замест

итель 

дирек

тора 

ВР, 

классн

ые 

руков

одите

ли 

  уровень 

организа

ции 

работы с 

родителя

ми 

Проверить 

степень 

посещаемости 

родительских 

собраний, 

планирование 

работы с 

родителями 

Анализ 

качества 

деятельн

ости 

классног

о 

руководи

теля по 

организа

ежег

одно 

янва

рь 

замест

итель 

дирек

тора 

ВР 
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ции 

работы с 

родителя

ми 

 

 наличие  

и уровень 

организа

ции 

проектно

й и 

социальн

о-значим

ой 

деятельн

ости в 

классном 

коллекти

ве 

Проверить 

наличие и 

уровень 

организации 

проектной, 

социально-зна

чимой 

деятельности 

в классном 

коллективе 

Анализ 

качества 

деятельн

ости 

классног

о 

руководи

теля по 

организа

ции 

социальн

о-полезн

ой 

деятельн

ости в 

классном 

коллекти

ве 

 

ежег

одно 

февр

аль 

замест

итель 

дирек

тора 

ВР 

 Уровень 

воспитан

ности, 

социализ

ации 

учащихся  

Проверить 

уровень 

воспитанност

и и уровень 

развития 

личности 1-4 

классов 

Анализ 

уровня 

воспитан

ности в 

классных 

коллекти

вах, а 

также 

уровня 

развития 

личности 

 

Ноя

брь/

май 

Левда

нская 

А.А., 

зам. 

дир. 

ВР;  

Юхан

ова 

О.И., 

педаго

г- 

психо

лог 

Нормативного обеспечение реализации ФГОС ООО 
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Каче

ство 

соста

влен

ия 

норм

атив

но- 

прав

овых 

доку

мент

ов 

Соответс

твие 

локальны

х актов 

законода

тельным 

документ

ам 

Отслеживание 

законодательн

ых 

документов и 

своевременна

я 

корректировк

а локальных 

актов 

анализ  пост

оянн

о 

дирек

тор, 

замест

ители 

дирек

тора 

Куль

тура 

веде

ния 

проф

ессио

наль

ной 

доку

мент

ации 

Фиксация  

достижен

ий 

образоват

ельных 

результат

ов 

обучающ

ихся 

  

Проверить 

умение 

педагогов 

фиксировать 

образовательн

ые 

достижения 

учащихся и 

применять их 

для 

корректировк

и 

деятельности 

(организация 

формирующег

о оценивания) 

Анализ, 

заполнен

ие формы 

монитори

нга 

1 

раз в 

четв

ерть 

замест

итель 

дирек

тора  

УВР 

 Разработ

ка КТП 

рабочих 

программ 

учителям

и 

–предмет

никами с 

учетом 

Определить 

соответствие 

рабочей 

программы 

педагов 

Положению о 

рабочей 

программе 

Анализ 

 

сент

ябрь 

замест

итель 

дирек

тора 

по 

УВР 
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результат

ов 

оценочны

х 

процедур 

прошлого 

учебного 

года 

 Ведение 

классног

о 

электрон

ного 

журнала 

Проверить 

ведение 

классного 

журнала 

учителями-пр

едметниками 

анализ  октя

брь, 

дека

брь, 

март

, 

май 

замест

итель 

дирек

тора 

по 

УВР, 

курато

р ИКТ 

 

 Содержа

ние 

планов 

воспитат

ельной 

работы, 

рабочие 

программ

ы 

дополнит

ельного 

образова

ния и 

внеурочн

ой 

деятельн

ости  

Проанализиро

вать 

соответствие 

содержания  

планов 

классных  

руководителе

й  

возрастным 

особенностям 

учащихся; 

актуальность 

решаемых 

задач по 

созданию 

системы 

работы в 

классе;  

 

Проанализиро

вать  

Анализ 

планов, 

собеседо

вание с 

классным

и 

руководи

телями и 

учащими

ся 

 

Анализ 

программ

, 

собеседо

вание с 

педагога

ми 

Т 

 

ежег

одно 

сент

ябрь

-окт

ябрь 

замест

итель 

дирек

тора 
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 соответствие 

рабочих  

программ 

педагогов  

образовательн

ым 

программам, а 

также  

соответствие 

рабочих 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для 1-4 

классов 

требованиям 

ФГОС НОО  

Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

Каче

ство 

сопр

овож

дени

я 

гимн

азич

еског

о 

сайт

а 

Своеврем

енно 

размещен

ные 

материал

ы на 

сайте 

гимназии

. 

Проверить  

своевременно

е 

предоставлен

ие материалов 

на сайт 

ответственны

ми 

Анализ 

своеврем

енного 

предоста

вления 

материал

ов 

В 

тече

ние 

года 

курато

р ИКТ 

Каче

ство 

веде

ния 

элек

трон

ного 

заполнен

ие 

электрон

ного 

журнала  

Проверить 

качество 

заполнения 

электронного 

журнала, 

использовани

е 

анализ 

сайта  

в 

тече

ние 

года 

курато

р 

ИКТ, 

замест

итель 

дирек

тора 
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журн

ала 

электронного 

дневника для 

работы с 

родителями и 

учащимися 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС 

ООО 

Уров

ень 

осна

щен

ност

и 

обра

зова

тель

ного 

проц

есса 

Процент 

оснащенн

ости 

учебного 

кабинета 

Проверка 

документации

, работа с 

региональным 

перечнем, 

перспективны

м планом 

оснащения 

кабинета, 

паспорт 

имеющегося 

технического 

оборудования, 

соблюдение 

норм Санпина 

Анализ 

смотра 

кабинето

в 

ежег

одно 

Ноя

брь, 

май 

дирек

тор, 

замест

итель 

дирек

тора 

АХЧ, 

курато

р 

ИКТ, 

руков

одите

ли МО 

Оформле

нный 

бланк 

заказов 

на 

учебники 

на 

следующ

ий 

учебный 

год. 

Проверка 

правильности 

и полноты 

оформления 

бланков-заказ

ов на 

учебники 

анализ  ежег

одно 

Фев

раль

, 

март 

замест

итель  

дирек

тора  

УВР, 

педаго

г- 

библи

отекар

ь 

Сани

тарн

о-гиг

иени

ческ

Профила

ктика 

травмати

зма 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

на уроках. 

Анализ 

смотра 

кабинето

в, 

профилак

ежег

одно 

Янв

арь, 

май 

дирек

тор 

зам. 

дирек

тора 
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ий 

режи

м и 

техн

ика 

безоп

асно

сти 

труд

а 

тической 

работы, 

документ

ации 

АХЧ, 

медиц

ински

й 

работ

ник, 

педаго

г-орга

низато

р 

ОБЖ 

Расписан

ие 

уроков, 

индивиду

альных 

занятий, 

детских 

объедине

ний и 

студий. 

Установление 

соответствия 

расписания 

уроков и 

внеурочных 

занятий 

санитарно-гиг

иеническим 

требованиям. 

сопостав

ительный 

анализ 

ежег

одно 

сент

ябрь

, 

янва

рь 

дирек

тор, 

диспет

чер по 

распис

анию, 

замест

итель 

дирек

тора  

по 

УВР 

замест

итель 

дирек

тора 

по ВР 

курато

р 

допол

нител

ьного  

образо

вания 

Уров

ень 

безоп

Динамик

а 

состояни

Проверить 

динамику 

состояния 

Анализ 

медицинс

кого 

В 

тече

ние 

медиц

ински

й 
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асно

сти и 

здор

овья 

учащ

ихся 

 

я 

здоровья 

обучающ

ихся 

здоровья 

учащихся 

осмотра, 

листов 

здоровья 

 

года работ

ник 
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