
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования Приморского края  

Муниципальное образование Артемовский городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 имени В.А. Сайбеля» 

692756, Россия, Приморский край, г. Артем, ул. 

Севастопольская, 12 Телефон/факс: приемная +7(42337) 4-45-99, 

бухгалтерия +7(42337) 4-11-24 e-mail: artgimn@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

разработана в соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 года N 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» и 

ФОП ООО, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерацииот 16.11.2022 года № 993 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования» 

с учетом Приказа Министерства просвещения РФ № 1028 от 27.12.2023 «Овнесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения РФ ..», Приказа 

Министерства просвещения РФ № 62 от 1.02.2024 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Артем 

2024 

Утверждено приказом директора 

МБОУ Гимназия №1 им. В.А.Сайбеля 

№ 83/2-А от 30 августа 2024 г. 

 

mailto:artgimn@mail.ru


2 
 

Содержание 

1. Целевой раздел ………………………………………………………………….......................... 3 

1.1. Пояснительная записка ………………………………………………………………………….. 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ………………………………………………................................. 3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования …………………………………………........................ 5 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования ………………………………………………….. 6 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы …………………………………………………………………... 8 

1.3.1. Общие положения ……………………………………………………………................ 8 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов ……………….... 9 

2. Содержательный раздел программы основного общего образования …………………... 12 

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

деятельности), учебных модулей …………………………………………………………….... 

12 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся …………... 20 

2.2.1. Целевой раздел …………………………………………………………………………. 20 

2.2.2. Содержательный раздел ……………………………………………………………….. 21 

2.3. Программа воспитания ………………………………………………………………………... 34 

2.3.1. Пояснительная записка ………………………………………………………………… 34 

2.3.2. Целевой раздел 34 

2.3.3. Содержательный раздел 42 

2.3.4. Организационный раздел 57 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования ………………………………………………………………………………………. 

62 

3.1. Учебный план программы основного общего образования ………………………………… 62 

3.2. План внеурочной деятельности 63 

3.3. Календарные графики  ……………………………………………………………….. 64 

3.4. Календарный план воспитательной работы ………………………………………….. 69 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО …………………………………………………... 
74 

3.5.1. Общесистемные требования к реализации программы основного общего образования 

…………………………………………………………………………….. 
78 

3.5.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ………………………………………………………... 
78 

3.5.3. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования ……………………… 
79 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования ………………………………………………………… 
80 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ………………………………………………………… 
81 

 



3 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Гимназия №1 им. В.А.Сайбеля 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 им. В.А.Сайбеля» 

(далее – «гимназия») – общеобразовательное учреждение, реализующее образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. Основной 

подход к воспитанию ребенка в школе – гуманистический, обращенный к личности воспитанника, к 

созданию условий для развития его внутренних потенциальных возможностей. Педагогический 

коллектив стремится к тому, чтобы гимназия становилась школой творческого самовыражения личности 

в условиях особого уклада жизни школьного сообщества (педагоги + учащиеся + родители), 

основанного на традициях и ориентированного на социальную практику. 

Основная образовательная программа основного общего образования гимназии – локальный 

нормативный акт, является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса.  
ООП ООО МБОУ Гимназия № 1 имени В.А. Сайбеля предусматривает непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы 

безопасности и защиты Родины» 

ООП ООО – создана для реализации образовательного заказа государства, социального заказа 

родителей учащихся и самих учащихся с учетом реальной социальной ситуации, материальных и 

кадровых возможностей школы. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования – 

обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы школы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования через 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, установление требований к воспитанию и 

социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы;

 обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося;

 обеспечение качественного фундаментального образования – главного условия саморазвития 

личности;

 обеспечение образовательных потребностей на повышенном уровне сложности и возможности 

получения дополнительного образования;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;

 включение обучающихся в социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

сотрудничество с учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;

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

Образовательный процесс в гимназии направлен на обеспечение равных возможностей 

получения качественного основного общего образования всеми обучающимися с учетом: 

– уровня подготовки в начальной школе; 
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– уровня психического и физического здоровья. 

Основная образовательная программа составлена с учетом специфики школы как учреждения, 

работающего в режиме углубленного изучения английского языка, что нашло отражение в содержании 

Учебного плана образовательного учреждения и системе внеурочной деятельности 

Педагогический коллектив гимназии осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с целями ООП ООО и стратегическими целями гимназии, направленными на 

формирование качеств, соответствующих портрету выпускника основной школы, который достигает 

высоких образовательных результатов, владеет ключевыми компетентностями и универсальными 

учебными действиями; способен к сознательному духовно-нравственному развитию и воспитанию, 

профессиональному самоопределению; имеет устойчивые представления об основах здорового образа 

жизни; является ответственными, компетентным гражданином, принимающим базовые национальные 

ценности, духовные традиции народов России. 

Стратегия развития гимназии разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного стандарта основного общего 

образования, Концепцией модернизации российского образования. 

Стратегические цели Гимназии №1 им. В.А. Сайбеля на 2022-2029 учебные годы 

Цель 1. Реализовать системно-деятельностный подход в образовании, направленный на 

формирование универсальных учебных действий учащихся в соответствии с требованиями ФГОС на 

уровнях начального и основного общего образования. 

Цель 2. Сформировать у учащихся школы систему базовых национальных ценностей по 

основным направлениям ФГОС. 

Цель 3. Сформировать устойчивые представления о культуре здоровья у 90% учащихся на 
высоком и достаточном уровне. 

Реализация образовательной программы гимназии предполагает формирование новой 

образовательной среды в соответствии с изменениями технологического уклада, новыми 

институциональными возможностями, предоставленными ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», моделью ФГОС, предусматривающей индивидуализацию траектории развития 

школьников, гармонизацию образовательной среды, обеспечивающей каждому ученику возможность 

раскрыть и развивать свои способности. В числе приоритетных задач стоит задача по созданию модели 

педагогического процесса, благоприятной для удовлетворения познавательных потребностей учащихся, 

их интеллектуального и духовного развития, сохранения и развития здоровья. Такая среда должна 

характеризоваться высокой степенью экологической комфортности, то есть оптимально соответствовать 

объективным параметрам качества школьной среды и еѐ субъективному эмоциональному восприятию 

учащимися и педагогами. 

Основная функция педагога в такой модели – инициирование и управление познавательной 

деятельностью учащихся, создание условий для их самоактуализации и самореализации в разных видах 

учебной, трудовой и досуговой деятельности. Учитывая социальный заказ общества, потребности 

города и региона в кадрах, возможности линии жизни и карьеры учащихся, в гимназии предоставляется 

возможность для их всестороннего и гармоничного развития. Однозначно сложно определить, сколь 

востребованы и значимы для общества в недалеком будущем будут те или иные качества, 

сформированные у нынешних учащихся общеобразовательных школ. При этом, несомненно, что 

интеллектуально и духовно развитая, социально и творчески активная, физически здоровая личность 

будет иметь больше возможностей служения на благо Отечеству. 

Мы готовы каждому ученику, независимо от пола, расы, вероисповедания дать возможность: 

– получить образование высокого уровня – выстраивать свой образовательный маршрут; 
– научиться ставить цели и добиваться их в учебной и социальной деятельности; 

– пользоваться знаниями, как важным ресурсом в достижении успеха в жизни; 

– проявить свою индивидуальность, творческие способности и дарования; 

– иметь достойный круг общения в благоприятной атмосфере; 
– сотрудничать и работать на общий результат; 

– участвовать в значимых учебных и социальных проектах; 

– организовать интересный досуг, насыщенную внеурочную жизнь; 
– научиться общаться в современном мире многообразия культур и информации; 

– соблюдая правила школьной жизни, обеспечивать психологический комфорт, безопасность и 

здоровье себе и окружающим. 

Ребѐнок – центр процесса образования. 

Главная ценность для нас – дети, главная опора – родители, 
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главная движущая сила – преподаватели. 
Это является миссией гимназии и определяет особенности еѐ функционирования как 

общеобразовательного учреждения. 

 «Немало можно добиться строгостью, много – любовью, но всего больше знанием дела и 

справедливой дипломатией невзирая на лица» (И.Гѐте). 

Приоритетна в гимназии новая психология детства – гуманистическая психология, которая 

может быть построена на основе новых отношений между миром взрослых и миром детства. 

Показателем образовательной системы Гимназии является постоянная работа учителей по 

формированию у обучающихся умений и навыков полноценного общения во всех его формах: 

личностного, группового, делового, профессионального и т.д., учитывая, что важной социологической 

характеристикой современного человека является его умение вести продуктивный диалог, 

конструктивно решать проблемы, возникающие в межличностных и межгрупповых отношениях, 

владение навыками организации коллективной мысли, высокий уровень владения устной и письменной 

речью, правильной, соответствующей нормам современного русского языка. Умение говорить, умение 

правильно вступать в контакт с людьми различного возраста, пола, социального положения, 

национальности, умение предвидеть межличностные конфликты и грамотно предотвращать их требует 

систематической работы на протяжении всех лет обучения ребенка в гимназии. В этой связи один их 

важнейших показателей работы гимназии состоит в построении конкретных форм деятельности, 

направленных на развитие коммуникативных способностей обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования Гимназии сформирована с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития подростков. 

Основная образовательная программа основного общего образования рассчитана на 2022-2029 

год. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

В основе основной образовательной программы основного общего образования Гимназии № 1 

им. В.А. Сайбеля 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 процесса и определении образовательно-вос- 

питательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания по 

уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность 
учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиям СанПиН РФ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11— 15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временной перспективе; 
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 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

— переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 —13 лет, 5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 
подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что 

порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мо- 

ральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребностью 
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом и 
выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации. 

Система дидактических принципов, реализуемых системно-деятельностным подходом 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а 

добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о 

роли и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФОП 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП ООО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

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

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности 

научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей 

в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

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

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

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

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. 
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Требования к предметным результатам: 

 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 "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География", 

"Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне; 

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

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основного общего 

образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

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

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью управления качеством образования в Гимназии и служит основой при разработке «Положения о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости»
1
. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и феде- 

рального уровней;

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику,

 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся:

 государственная итоговая аттестация,

 независимая оценка качества образования и

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки Гимназии реализует системно-деятельностный, 

                                                      
1
 Положение о формах периодизации и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/6543904a31353150520e0000/original/polozhenie-o-formah-

periodichnosti-i-poryadke-tekuschego-kontrolya-uspevaemosti-i-promezhutochnoy-attestatsii-obuchayuschihsya.pdf?1698926666) 

 

http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/6543904a31353150520e0000/original/polozhenie-o-formah-periodichnosti-i-poryadke-tekuschego-kontrolya-uspevaemosti-i-promezhutochnoy-attestatsii-obuchayuschihsya.pdf?1698926666
http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/6543904a31353150520e0000/original/polozhenie-o-formah-periodichnosti-i-poryadke-tekuschego-kontrolya-uspevaemosti-i-promezhutochnoy-attestatsii-obuchayuschihsya.pdf?1698926666
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уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности уча- 

щихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овла- 

дение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов;
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для 

итоговой оценки;

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

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

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий.

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий, обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 

задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять по- 

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Гимназии в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 
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сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта
2
, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и 

др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 
проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС ООО. 

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. 

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. 
 

                                                      
2
 Положение о проектной деятельности (http://artgimnaziya1.ru/pages/601742cc3135310419030000) 

http://artgimnaziya1.ru/pages/601742cc3135310419030000
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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 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 

умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

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

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом Гимназии и доводится до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС и ФОП ООО к результатам освоения 

программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей включают: 

 пояснительную записку для федеральных рабочих программ; 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных 

групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на форму 

проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

Ссылки на Рабочие программы для 5  -  9  классов представлены н а  с а й т е  МБОУ гимназия № 

1 им. В.А. Сайбеля. Ссылка на РПП НОО: http://artgimnaziya1.ru/pages/5bf390b23135316dc2200000 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном» предназначена для 

реализации в рамках плана внеурочной деятельности, составлена с учетом требований ФГОС СОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения ООП СОО с учетом рабочей программы 

курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном»,разработанной ФГБНУ Институт стратегии развития образования РАО. Программа 

направлена на: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;формирование интереса к 

познанию; 

формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к 

правам и свободам других; 

выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; создание 

мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

развитие у школьников общекультурной компетентности; развитие умения принимать осознанные 

решения и делать выбор;осознание своего места в обществе; 

познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; формирование готовности к личностному 

самоопределению. Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 10–11 классов. 

В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

http://artgimnaziya1.ru/pages/5bf390b23135316dc2200000
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великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» способствуют формированию соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую позицию 

по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом ФРПВ СОО. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребѐнка. Это проявляется: 

в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

в приоритете личностных результатов реализации программы

 внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 

воспитания; 

в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих

 их вовлеченностьв совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

1. Историческая память 

историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; историческая 

память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, 

гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, 

тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, 

когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаѐт, продолжаетего 

достижения, традиции; 

семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях 

бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, 

которые были характерны для наших предков, людей далѐких поколений: любовь к родной земле, малой 

родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому,малой 

родине; 

патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордостиза 

историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является 

приоритетной во всех сценариях«Разговоров о важном». 

В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается многогранность чувства 
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патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочьбез 

ожидания благодарности; 

благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало 

сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлыевремена и в 

настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и 

значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять 

на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ееделах, 

помогать родителям; 

семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в 

традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является

 предметом обсужденияна занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в 

семье (День матери)», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его 

истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; культура 

представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 

искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены начтении 

поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: 

 «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню 

цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный 

мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения 

тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого 

на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные 

ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут 

возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация, уровень развития учащихся, их интересы и потребности. Исходя из статуса 

семей обучающихся, уточняются (изменяются, корректируются) творческие задания, выполнение которых 
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предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Содержание программы. 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые 

предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о чем 

помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – еѐ подвиг бессмертен, еѐ имя стало символом мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из главных 

ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона, 

страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, которые 

создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и 

«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и 

выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях информационных 

перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали 

неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят 

к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического 

здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в 

коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой 

«травли», и самому не опуститься до 

«травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кинематографического 

искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино передает 

наши традиционные ценности, великое культурно- историческое наследие, отображает то, что объединяет 

нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и 

моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как 

в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать 

новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей икультурой 

страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, готовность 

мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 

физическими и моральным качествами, являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство многонационального 

народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни страны. Пока мы 

едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как 

границыгосударства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере очень 

перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, 

получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. Логика развития экономики 

предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных 

вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому 

суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и поддерживают 

отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети 

стремились создавать полноценные многодетные семьи. 
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Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной 

город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю жизнь, это 

его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы 

защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в 

сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю поддержку. 

Даша Севастопольская, сѐстры милосердия – история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия начинается с 

меня? 

Значение   Конституции    для    граждан    страны.   Знание   прав   и    выполнение 

обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние семейные 

традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашейстране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фѐдорова. Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: 

«Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет 

назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. Для 

чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов 

– обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале 

планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от фашистской 

блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые разделяют и 

поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных 

государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 190-

летие великого русского учѐного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. 

Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто еѐ выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, командующего 

Черноморским флотом (1790—1798); командующего русско- турецкой эскадрой в Средиземном море (1798—

1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своѐ место в жизни? Что нужно для 

того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что нужно для 

того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что 

нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка профессионального 

самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они 

сталкиваются, и способыих решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. Исторические 

факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые проходили в нашей 

стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые рекорды 

российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с   богатой   историей.   История   Крымского полуострова. 
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Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться поддерживать 

здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль в укреплении 

экономического потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого 

человека. 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, цирковые династии 

России. Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. 

Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь   –   признанный   классик   русской   литературы,   автор знаменитых 

«Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. 

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. Экологические 

проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? Работа 

мечты. 

Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила 

Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. 

Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты отражают: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
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всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новыхпознавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы представлены с учетом специфики содержания 

предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания произведений 

русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 
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на формирование национальной и мировой; сформированность представлений об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка; сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированныхустных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; сформированность умений 

вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможныхперспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественногоразвития. 

География: владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; сформированность 

системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к 

чужой собственности; владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, 
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владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; сформированность 

умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; сформированность навыков самостоятельного 

поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программи работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; владение основными методами научного познания; сформированность 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность представлений о 

значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе "человек 

- общество - природа"; сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями 

экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; знание 

распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода и формирования у учащихся 5-9 классов Гимназии 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

• развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий у обучающихся; 

• формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 
готовности к решению практических задач; 

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах; 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно- 
исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне 

общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 

Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 
общества. 

• 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 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

• овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 
познавательные действия); 

• приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); включающими способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 



22  

2.2.2. Содержательный раздел 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Принципами формирования УУД в основной школе мы относим следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

3) учителя-предметники Гимназии определяют на каком именно материале (в том числе в рамках 

учебной и внеучебной деятельности) будет реализована программа по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках надпредметных программ, курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 
помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 
— на оценивание; 

— на принятие решения; 
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— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) 

для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

1) задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

2) задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Распределение материала и типовых задач по 

различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так 

и закрытый характер. 

Требования к формированию УУД в предметных результатах и тематическом 
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планировании по отдельным предметным областям 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

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

• Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

• Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа. 

• Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии. 

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

• текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 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. 

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. 

• Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

• Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

• Публично представлять результаты учебного исследования 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 
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задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 

• Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, 

необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других 

источников информации. 

• В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

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

источниках. 

• Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

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

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 
суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 
соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 
излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

• Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 
деятельности. 

• Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и 

условиям общения. 

• Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого 

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

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

• Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык (английский) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 
применять изученные правила, алгоритмы. 

• Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного и 
иностранного языков. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

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

• Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

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

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

понимания его содержания. 

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

• Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

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

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

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя в 

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

• Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя 

разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 
нахождением интересующей информации). 

• Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 
(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

• Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 
аргументировать способ деятельности. 

• Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

• Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи). 

• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

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

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

• Различать свойства и признаки объектов. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, 
геометрические фигуры и т. п. 

• Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

• Анализировать изменения и находить закономерности. 

• Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 
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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. 

• Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 
влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные 

варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

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

• Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический 

язык и символику. 

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

Работа с информацией 

• Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические 

способы представления данных. 

• Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

• Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 
учебной или практической задачи. 

• Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, 

данных. 

• Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

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

• Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 
безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 
группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

• Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

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

• Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

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

• Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности. 

• Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

• Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 
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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 схем), например: падение 
предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

• Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп 

веществ, к которым они относятся. 

• Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

• Формирование базовых исследовательских действий 

• Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

• Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

• Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие 

разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

• Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 
технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

• Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

• Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

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

• Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий 
и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных 

текстах. 

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

• Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

• Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта. 

• Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

• Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно- 
научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой). 

• Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

• Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и 

при выдвижении 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- 
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научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность 
понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

• Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

• Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально- 

экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в 

разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям. 

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

• Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

• Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, 
средств массовой информации. 

• Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

• Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности 

человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного 
регулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно- 

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических 

организаций. 

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

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

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

• Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

• Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

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

• Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

• Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан. 

• Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

• Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений. 

• Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

• Классифицировать острова по происхождению. 

• Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

• Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра 

с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

• Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 
численности населения Российской Федерации в будущем. 

• Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 
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• Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

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

• Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

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

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

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

• Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 
хозяйства России. 

• Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной. 

• Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

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

• Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

• Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

• Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

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

• Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

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

• Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам. 

• Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 
выхода из конфликтной ситуации. 

• Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

• Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности. 

• Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 
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• При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером 
важной информацией, участвовать в обсуждении. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов. 

• Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) 

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

и т. д.). 

• Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 
использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 
определяемых плана и источников информации). 

• Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 
литературе. 

• Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения 

с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно- исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

В ходе реализации настоящей программы в Гимназии применяются следующие виды проектов: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Проект может 

быть индивидуальный или групповой. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, 

за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной 

работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях учитель 

выбирает самостоятельно из следующего перечня: урок-исследование, урок-лаборатория, урок – 

творческий отчет, урок изобретательства, урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; учебный эксперимент, 

который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; домашнее задание 

исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести 

учебное исследование, достаточно протяженное во времени и др. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях учитель 

выбирает самостоятельно из следующего перечня: исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 



32  

исследовательского характера. Факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. Возможными формами 

представления результатов проектной деятельности являются: макеты, модели, рабочие установки, 

схемы, план-карты; постеры, презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции 

событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов 

и мемуаров; документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированно- сти 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. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные  погодные  условия  и  эпидемиологическая  обстановка;  удаленность  образовательной 

организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; 

выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно- 

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном 

формате. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время реализуются два основных 

направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 
 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 
(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на 

уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 
ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 
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—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 
—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 
 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») 

и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время основными являются: 
 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 
 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время используются следующие формы 
предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных 

учебных действий 

В Гимназии применяется как уровневая система оценки УУД (определяются уровни владения 

УУД), так и позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. Применяется технология формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе, критериальное, экспертное оценивание, тест самооценки. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГАММА ВОСПИТАНИЯ Пояснительная записка 

Рабочая  программа воспитания  МБОУ Гимназия №1 имени В.А.Сайбеля разработана с 

учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 16.112022г. № 992, п.24 - Федеральная программа воспитания), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022г. № 993, п.26 - 

Федеральная программа воспитания), среднего общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 23.11.2022г. № 1014, п.26 - Федеральная программа воспитания). 

Рабочая программа воспитания опирается на условия и возможности гимназии, 

поддерживается следующими ЛНА: 

– Календарный план воспитательной работы: 

http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/652724633135310fa0000000/original/kalendarnyy-

plan-vospitatelnoy-raboty-2023-2024.docx?1697064035, 

– Программа развития способностей и талантов у обучающихся:  

http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/6391882031353132c70c0000/original/programma-

razvitiya-sposobnostey-i-talantov-u-obuchayuschihsya.pdf?1670481952, 

– Положение о поощрении и наказании: 

http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/654391bb3135315052100000/original/polozhenie-o-

pooschreniyah-i-vzyskaniyah.pdf?1698927035, 

– Положение о внешнем виде и школьной одежде учащихся: 

http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/654b0f6e3135315792150000/original/polozhenie-o-

vneshnem-vide-i-shkolnoy-odezhdy-uchaschihsya.pdf?1699417966. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублѐнное изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

2.3.1. Раздел 1. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/652724633135310fa0000000/original/kalendarnyy-plan-vospitatelnoy-raboty-2023-2024.docx?1697064035
http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/652724633135310fa0000000/original/kalendarnyy-plan-vospitatelnoy-raboty-2023-2024.docx?1697064035
http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/6391882031353132c70c0000/original/programma-razvitiya-sposobnostey-i-talantov-u-obuchayuschihsya.pdf?1670481952
http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/6391882031353132c70c0000/original/programma-razvitiya-sposobnostey-i-talantov-u-obuchayuschihsya.pdf?1670481952
http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/654391bb3135315052100000/original/polozhenie-o-pooschreniyah-i-vzyskaniyah.pdf?1698927035
http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/654391bb3135315052100000/original/polozhenie-o-pooschreniyah-i-vzyskaniyah.pdf?1698927035
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народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 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.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренѐнный 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 общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

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 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, 
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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, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 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. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

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, 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 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, 
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искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других 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. 

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 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

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

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом индивидуальных 
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интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет 

и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, 

их национальному достоинству и религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 

религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 
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Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

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

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности 

в условиях самозанятости или наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом своих 

интересов, способностей, достижений. 
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Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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2.3.3. Раздел 2. Содержательный 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 имени 

В.А.Сайбеля» создано в 1993 году и в первые годы своего существования занимало приспособленное 

здание бывших детских яслей № 7. 

В 1994 году было введено предметное обучение, начиная со второго класса. Ребят учили 

разные учителя. На 01 октября 1994 года в гимназии обучалось 117 детей, и уже стояла потребность 

расширения. В августе 1995 года учреждению было передано здание бывшего детского сада № 66, 

расположенного по ул. Ватутина, 18. Расширение учебных площадей, высококвалифицированный 

состав педагогов и имевшаяся материальная база позволили приступить к осуществлению программы 

совершенствования организационной структуры учебного заведения. Коллектив учителей решил 

применить новые формы работы. И был создан сквозной класс из ребят 7-8-9 классов: уроки давать 

стали сразу всем, работали ребята группами. 

В 1996 году решением администрации г. Артема, управления народного образования и 

ректора Дальневосточного государственного университета в структуре гимназии в качестве 

самостоятельного подразделения был создан Артемовский филиал колледжа ДВГУ, и гимназия была 

преобразована в Артемовскую муниципальную гимназию – Артемовский филиал колледжа ДВГУ 

(АМГ – АФК ДВГУ). 

Следующим важным этапом в развитии учреждения стало открытие Артемовского института 

ДВГУ, после чего колледж вошел в структуру довузовского образования ДВГУ, а гимназия вновь 

стала самостоятельным учебным заведением. 

Первый гимназический выпуск состоялся в 1997 году. Было в нѐм всего пятеро: двое 

закончили гимназию с золотой медалью, один с серебряной.  

В 1998 году  в гимназии был создан психологический центр «Доверие», для создания 

комфортных условий для труда и отдыха учащихся. Собрались творческие специалисты: 

Ахмадуллина Ольга Витальевна, Петрюк Вера Михайловна, Добродеева Татьяна Леонидовна.  

В 1998 году состоялся второй выпуск и гимназия свою славу продолжила: пять золотых и 

двух серебряных медалистов в жизнь выпустила. Во Всероссийском конкурсе «Школа года 98» 

гимназия стала Лауреатом. Почетное звание «Директор года 98» было присвоено Косенко Л.Г.. 

В 1999 году педагоги гимназии решились на эксперимент. Ребятам была предложена 

экспериментальная форма обучения: за один год двухлетний курс выучить. Был создан футбольный 

клуб «Родник» под руководством  Ким Трофима Дюнченовича. Появилась новая команда КВН 

«Новое поколение». С гимназией  стал сотрудничать Корпус Мира, работа велась с волонтѐром по 

имени TRINH DUY BUI. А учителя продолжали делиться своим мастерством и в конкурсе «Учитель 

года 1999» стала победителем Ким Вера Ивановна, учитель биологии.  

Выпуск вновь был замечательным: из четырѐх трое были медалями отмечены: один - золотой, 

два - серебряными.  

В 2000 году решили педагоги на международный уровень выйти и в Четвертом 

Международном конкурсе «Школа - 2000» гимназия стала лауреатом. 

В этом же году организовали научно-практическую конференцию, которая стала ежегодной. 

Впервые организовали экспедицию на городище Бохайское, которую возглавила Косых Надежда 

Федоровна. В этом году из 12 выпускников трое выпустились с золотой медалью, 10 учителей 

гимназии были награждены званием «Почетный работник». 

В 2001 году с целью выполнения основных направлений Концепции содержания 

непрерывного образования и Программы развития образования города Артема до 2005 года 

Артемовская муниципальная гимназия была реорганизована путем присоединения к ней МОУ 

«Школа – сад № 26», директор детского сада № 26 Наживина Светлана Викторовна. С этого времени 

в состав учреждения вошло структурное подразделение дошкольного образования, и гимназия 

расположилась в трех зданиях бывших дошкольных образовательных учреждений. Были 

организованы классы довузовской подготовки ДВГУ. 

В июле 2004 года Постановлением главы города Артема к гимназии было присоединено 

учреждение МОШИ «Лицей-интернат», а структурное подразделение дошкольного образования 

вновь стало самостоятельным. Гимназия располагалась в двух зданиях: начальная школа (221 чел.) – 

по ул. Ватутина 18, средняя школа (5-11 классы, 420 чел.) – по ул. Севастопольская 12, что позволило 

улучшить условия содержания учащихся и организацию учебно-воспитательного процесса. 

Появилась возможность модернизировать здоровьесберегающую инфраструктуру учреждения, и 

активно была начата работа по освоению здоровьесберегающих технологий. 

В 2006 году Бахметова Елена Николаевна, директор гимназии, приняла участие в конкурсе 

ПНПО «Образовательный проект» и выиграла миллион рублей. Были приобретены спортивные 

тренажеры и другое оборудование для занятий физической культурой и спортом. Познакомились с 
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технологией доктора медицинских наук В.Ф. Базарного.  

В 2009 году гимназия в конкурсе ПНПО выиграла второй миллион. И учитель географии 

Артеменко Марина Никитична, глава гимназического Научного общества, тоже стала победителем 

ПНПО. Третьякова Ольга Александровна стала победителем в конкурсе имени Зимина «Династия», 

получила звание «Молодой учитель».  

В 2010 году в конкурсе «Лучший по профессии» Бахметова Е.Н. стала победителем  в 

номинации «Лидер в образовании», глава Артема отметил еѐ труд Дипломом в номинации «Лауреат 

премии года». Артеменко Марина Никитична за участие в педагогической Ассамблее получила 

Диплом II степени и медаль.  

2009, 2011, 2012 годы – гимназия внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». 

2013 год – присвоено звание Кавалера Почетного знака Артемовского городского округа.  

Первым директором гимназии была Косенко Любовь Григорьевна, Отличник народного 

просвещения. 

С 17 марта 2003 года - директор учреждения – Бахметова Елена Николаевна, Заслуженный 

учитель Российской Федерации. 

С апреля 2018 года – директор гимназии Калмыкова Юлия Олеговна, Почетный работник 

общего образования РФ. 

Учреждение создает равные возможности для всех, но особо пестует тех, кто может быть в  

будущем гордостью нашей страны. Это является миссией гимназии и определяет особенности ее 

функционирования.  

Приоритетным направлением в своей деятельности педагогический коллектив гимназии 

считает повышение качества образования при условии сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса (учащихся и педагогов). 

Определяющим способом деятельности является формирование уклада школьной жизни,  

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся. В центре урочная и 

внеурочная (общественно значимая) деятельность, система воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик,  основанная на системе базовых национальных ценностей 

российского общества,  учитывающая историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).   

Процесс воспитания в МБОУ Гимназия№1 им. В.А.Сайбеля основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрос

лого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффекти

вности. 

Основными традициями воспитания являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитател

ьных усилий педагогов; 

 важная черта каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и школьник

ов является коллективные разработка, планирование, проведение и анализ их результатов; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

Однозначно сложно определить, насколько востребованы и значимы для общества в 

недалеком будущем будут те или иные качества, сформированные у нынешних учащихся 

общеобразовательных школ.  

Несомненно, что интеллектуально и духовно развитая, социально и творчески активная, 

физически здоровая личность будет иметь больше возможностей служения на благо Отечества. 

МБОУ Гимназия №1 им. В.А.Сайбеля расположено в Артемовском городском округе и 

ограничено улицами Севастопольская, Симферопольская и Херсонская. Рядом находятся  

учреждения дополнительного образования: ДШИ № 2, ФОК, бассейн и Ледовая арена, которые 

посещают многие наши учащиеся. Близкая расположенность с учреждениями дополнительного 

образования культуры и спорта учитывается при составлении учебного и воспитательного планов 

работы, способствует внеурочной занятости обучающихся.   

Здание находится на перекрестке нескольких автомобильных дорог, имеется один 

пешеходный переход. У главных ворот расположена остановка общественного транспорта (маршрут 

№ 20), напротив – детский сад № 26.  Это является факторами риска, поэтому много внимания 

отведено усилению мер по профилактике ДДТ: реализуется «Программа по изучению правил 

дорожного движения в 1-9 классах» и план мероприятий, направленный на изучение ПДД. 
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ОУ находится в благоустроенном микрорайоне, где есть и дома частного сектора, и 

многоэтажные дома. Особенностью расположения ОУ является его соседство со школами 3, 33,16 и 

детским домом. Поэтому планируются совместные мероприятия различной направленности: 

спортивные соревнования «А ну-ка парни!», по мини-футболу, встречи, беседы, подготовка к 

городским мероприятиям. Для детского дома проводятся благотворительные акции. 

В гимназии обучаются дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей. С каждым 

годом увеличивается количество семей, в которых вслед за старшими детьми в гимназию приводят 

учиться и младших. В ОУ созданы условия для удовлетворения особых образовательных 

потребностей для детей инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество таких детей с каждым годом увеличивается.  

7 мая 2008 года в гимназии открылась Комната боевой и трудовой славы авиаторов города 

Артема, которой в 2019 году присвоен статус музея. В этом же году во Всероссийском конкурсе на 

лучший музей Боевой и трудовой славы в общеобразовательных учреждениях (лучший школьный 

музей) наш музей занял 1 место.  

Музей работает в сотрудничестве с городским историко-краеведческим музеем и Советом 

ветеранов города, с общественными организациями «Боевое братство», «Даманец», отрядом 

«Авиапоиск». На здании гимназии прикреплена памятная плита в честь города-героя Севастополя, а 

во дворе установлен памятник в честь 65-летия Победы, созданный по проекту выпускницы гимназии 

Клепиковой Татьяны и возведенный на средства родителей. 

В 2017 году в патриотическом зале состоялось торжественное открытие экспозиции, 

посвященной  Заслуженному пилоту РФ В.А.Сайбелю.  А в 2019 году гимназии присвоено его имя. 

Организовано сетевое взаимодействие с ООО «Аврора». 

Очень важной задачей в гимназии является «Формирование духовно-нравственной культуры 

учащихся в условиях системы воспитательной работы муниципальной гимназии». Духовные 

проблемы как самые сложные в человеческой сущности остаются значимыми для развития системы 

воспитательной работы в гимназии.  

Выстроена система воспитательных мероприятий, среди которых  традиционные события: 

 «Разновозрастная межпредметная проектная задача» для 1-4 классов 

 «Читательский проект» для 1-6 классов 

 Конкурс «Самый спортивный класс» для 5-8 классов 

 Конкурс «Отличник детства» 

 Проект «Город звезд» 

 Проект «Объединяющая информационная среда для всех участников образовательног

о процесса» 

 Фестиваль патриотической песни 5-11 классы 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Победы 1-11 классы 

 Проектная и исследовательская деятельность 

 Благотворительные ярмарки 

 Неделя национальностей  

 Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 

Воспитательными находками школы являются еженедельные курсы по духовно-нравственном

у воспитанию «Азбука нравственности» в 1-4 классах, «Грамматика нравственности» в 5-9 классах по

д редакцией Эраста Павловича Козлова и курс «Самосовершенствование личности» в 5-11 классах по

д редакцией Германа Константиновича Селевко. 

 

2.2 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. 

Инвариантные основные 

 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

 

Цель: использование в воспитании детей возможности школьного урока, интерактивных 

форм занятий с учащимися.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способств

ующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 



45  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, прави

ла общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициировани

е ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отнош

ения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и д

обросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, с

тимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на ур

оке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможност

ь приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые у

чат школьников командной 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 устано

влению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках р

еализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возмо

жность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в рабо

тах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отс

таивания своей точки зрения.  

План работы гимназии базируется на основе планов и программ работы учителей. 

 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания обучающихся в 
процессе организации внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в гимназии определена организационная модель, 

которая включает следующие компоненты: дополнительные образовательные программы 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного образования), 

образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, классное руководство, 

социальные и  творческие проекты. Внеурочная деятельность в гимназии реализуется за счет 

оптимизации внутренних ресурсов и ресурсов  муниципальной системы дополнительного образования 

(ДШИ №1, ДШИ №2, ФОК, Феникс, Ледовая арена, Бассейн, городской музей, выставочный зал 

«Галерея», городская библиотека, Дворец культуры г. Артема, Дом детского творчества, Станция 

юного техника). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, определяемым 

образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Миссия школы состоит в вовлечении школьников в 

интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений.  

С 1 сентября в гимназии реализуются внеурочные занятия «Разговоры о важном». С января 

2023 года реализуется Всероссийскуий проект «Киноуроки в школах России». 

План мероприятий модуля «Курсы внеурочной деятельности» выстраивается на основе плана 

внеурочной деятельности. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности Кто реализует 

 

 

Спортивно-

Курс «Подвижные игры народов России Учитель начальных классов 

Спортивно-оздоровительные праздники, 

походы, дни здоровья 

Классные руководители 
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оздоровительное 

направление 

Спортивные соревнования Учитель физкультуры 

Секции:     

 

 таэквон до Тренер-преподаватель гимназия,  

Специалисты ФОКа, бассейна, 

ледовой арены 

 

 большой теннис  

 хоккей 

 

 фигурное катание  

 футбол  

 плавание  

 прыжки на батуте  

 самбо  

 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

направление 

Разновозрастная межпредметная 

проектная задача 

Заместитель директора по НМР 

Дистанционные конкурсы Заместитель директора по УВР 

Олимпиады, конкурсы Учитель начальных классов 

Исследовательские работы Учитель начальных классов 

Проектная деятельность Учитель начальных классов 

Встречи с интересными людьми Родительский комитет 

Экскурсии Учитель начальных классов 

Беседы, классные часы Классный руководитель 

Программа «Углубленное изучение 

английского языка» 

Учитель английского языка 

Программа «Азбука нравственности» Учитель начальных классов 

Курс «Леопардоведение» Учитель географии 

 Исследовательские  и проектные работы Учитель начальных классов 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

Программа «Все цвета, кроме черного» Учитель начальных классов 

Читательские проекты  Библиотекарь, организатор детских 

дел 

Общегимназический проект «Войдем в 

мир книги вместе» 

библиотекарь 

Встречи с ветеранами ВОВ  Классный руководитель 

Работа Музея боевой и трудовой славы 

авиаторов Артема 

Зам. директора по ВР 

Экскурсии по родному краю Родительский комитет 

Классные часы, беседы Классный руководитель 

 

Читательский проект «Писатели-

юбиляры» 

Библиотекарь, организатор детских 

дел 

Программа «Встреча с музыкой» ДШИ №2 совместно с Приморской 

филармонией 

Игры-путешествия Организатор детских дел 

 

 

 

Общекультурное 

направление 

Фестивали, творческие конкурсы, 

концерты 

Учитель начальных классов 

Групповая проектная деятельность Учитель начальных классов 

Обучение в школах искусств  

 хореографическое отделение 

 музыкальное отделение 

 художественное отделение 

 театральное отделение 

общее эстетическое отделение 

Детская школа искусств №1, Детская 

школа искусств №2 

Посещение музеев, выставок Учитель начальных классов 

Участие в конкурсах рисунков, 

декоративно-прикладного творчества 

Организатор детских дел 

Выезды в театр им. Горького, кукольный 

театр, театр молодежи 

Классные руководители 
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Социально значимая добровольческая деят

ельность: проект «Добрые дела для моего 

класса» 

Учитель начальных классов 

Участие в проведении субботников, 

акциях и КТД  по благоустройству 

школьного двора 

Учитель начальных классов 

 

Разновозрастная межпредметная 

проектная задача 

Зам. директора по НМР 

 

Благотворительные акции по сбору 

средств (мемориал  памяти жертв ВОВ, 

для инвалидов, для лечения детей, для 

животных и т.д.) 

Классные руководители 

 

2.2.3. Модуль «Основные школьные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Цель: развитие личностных, социальных качеств и способностей учащихся на основе 

формирования практических навыков и умений. 

Наши школьные традиции направлены на воспитание жизнеспособной личности, 

трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь, трудиться на благо 

школы и города, заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством ответственности за 

нее.  

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные дела 

на нескольких уровнях.  

На школьном уровне:  

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные эмоционально-

окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально-значимых проектов. В 

целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День самоуправления», 

«День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «8 Марта», «День знаний», «Последний 

звонок», «Масленичная неделя»,  Вечер встречи выпускников «Не повторяется такое никогда» (5, 10 лет), 

открытые патриотические мероприятия, ярмарки, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы;  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы – «Город звезд», «Достояние года», защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

за 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; 

  спортивные мероприятия: конкурс «Самый спортивный класс», сдача норм ГТО, работа 

совета физкультуры, взаимодействие с РДШ, спортивная игра «Сильные люди», работа по плану спортив

но-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятие в спортивных секциях;  

 проектная задача;  

 акции: «Сохрани школьный учебник»; конкурс родительских комитетов и семей «Отличн

ик детства»; читательские проекты; персональные выставки работ учащихся; гимназическая игра «Что? Г

де? Когда?», интеллектуальная викторина «Самый умный в параллели»; 

• социальные проекты: «Помощь приюту для собак», «Пусть у всех детей будет Новый год»; 

• праздники:  «День Учителя»,  «День Школы», «День симпатий», «Новый год»,  фестиваль 

патриотической песни, посвященный Дню защитника Отечества,   различные конкурсы, КВН; 

• акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Посылка солдату», «Покорми птиц», 

благотворительные акции. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  



48  

• 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 по возможности каждого ребенка 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 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.  

 

2.2.4. Модуль «Классное руководство» 

Данный модуль реализуется посредством рабочих индивидуальных программ классных 

руководителей  (см.  индивидуальные планы работы классных руководителей) 

Цель: создание условий для моделирования и построения воспитательной системы класса, 

направленной на раскрытие индивидуальности обучающегося и формирование коллектива.  

Задачи: 

1. приучение учащихся к формам нравственного сотрудничества,  формирование гуманного 

отношения к окружающему миру; 

2. формирование представления о ценности здоровья  и необходимости бережного отношен

ия к нему; 

3. формирование и развитие навыков сотрудничества и кооперации; 

4. формирование умения оценивать себя и других, формирование представления об особен

ностях  своего характера, навыков управления своим поведением и эмоциональным состоянием; 

5. формирование интереса к различным видам трудовой деятельности.  

 

Блоки Виды деятельности 
Формы работы,  

мероприятия 

1.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; 

- проведение классных часов; 

- сплочение коллектива класса; 

- выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, 

которым они должны следовать 

в школе 

- анкетирование, тестирование, 

педагогическое наблюдение;  

- делегирование, мотивация и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, педагогическое 

сопровождение; 

- тематические беседы по духовно-

нравственному воспитанию (20-минутки 

общения); 

- Уроки мужества, фестиваль 

патриотической песни; 

-тематические класс-проекты,  классные 

часы, праздничные концерты, 

тематические персональные выставки, 

выставки семейного творчества («Зимняя 

фантазия», «Золотая осень» и т.п.); 

- игры, экскурсии, походы; 

- конкурс «Лучший класс в школе» 

(планируется); 

-дежурство по школе, генеральная 

уборка, субботники по уборке 

территории 

2. 

Индивидуальная 

работа с 

изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса; 

- беседы, педагогическое  

наблюдение, анкетирование, 

тестирование; 



49  

обучающимися 

класса, в том 

числе работа с 

детьми с ООП 

- поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем; 

- индивидуальная работа со 

школьниками класса по 

выстраиванию индивидуальной 

траектории развития; 

- коррекция поведения ребенка 

- консультации; 

- работа с портфолио; 

- занятия по программе «От 

самопознания к 

самосовершенствованию»/ под ред. 

Селевко Г.К., Тихомирова Н.К., Левина 

О.Г; 

- работа с педагогом-психологом 

3. Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе  

- регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками; 

- привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах; 

- привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях 

 

- посещение учебных занятий класса; 

- тематические проекты (читательский 

проект и т.п.); 

- регулярные беседы классного 

руководителя с учителями-

предметниками;  

- ведение дневника наблюдений по 

необходимости;  

- организация индивидуальных бесед с 

учащимися и их родителями;  

- родительские собрания;  

- малые педсоветы; 

- работа с педагогом-психологом 

4.Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителям

и 

- регулярное информирование 

родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям (законным 

представителям) школьников в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками; 

- создание и организация 

работы родительских комитетов 

классов; 

- привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

- тематические родительские собрания, 

проекты,  групповые и индивидуальные 

консультации; 

- тренинги с психологом по запросу, 

беседы; 

- организация консультирования с 

разными специалистами по запросу; 

- малые педсоветы, школьный  пед. 

консилиум, Совет профилактики; 

- участие в творческих делах,  детско-

взрослые конкурсы, праздники, 

соревнования; 

- совместная трудовая деятельность; 

-Дни открытых дверей, «Отличник детства» 

 

План работы гимназии базируется на основе планов воспитательной работы классных руководителей. 

 

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

(конференции, фестивали, творческие  конкурсы) 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в 

городской и краеведческий  музей, картинную галерею, на предприятия города) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты 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.);  

 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; 
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 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

2.2.6. Модуль «Самоуправление» 

 

Цель: Создание условий для воспитания личности с активной жизненной позицией, 

чувством гражданственности, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат. 

На уровне школы: 

1. Совет гимназистов, выборный орган: представляет интересы учеников, реализует п

рограммы, проекты с учетом мнения обучающихся с целью улучшения образовательной среды. 

 Проект «Объединяющая информационная среда для всех участников образовательно

го процесса» 

 Благотворительные ярмарки 

 Проект «Неделя национальностей» 

 Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 

 Проект «Bookcrossing» 

 Акция «Пусть у всех детей будет Новый год» 

 Фестиваль патриотической песни 

 Конкурс «Класс года» 

 Проект «Я люблю свою Родину»  

 Акция «Помощь приюту» 

 Акции добровольчества и милосердия 

 Отчетные конференции (очно, в режиме онлайн) 

2. Совет старост, выборный орган: взаимодействие с Советом гимназистов, для облегч

ения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классн

ых коллективов (работа по календарному плану мероприятий на год) 

3. Совет физкультуры: выполнение плана физкультурно-массовой и спортивно-оздор

овительной работы 

 Всероссийский проект «Спорт РДШ» 

 Конкурс «Самый спортивный класс» 

 Спортивный клуб «Леопард» 

 Участие в различных мероприятиях и соревнованиях 

4. Первичное отделение РДДМ: вовлечение детей в РДДМ, участие в мероприятиях Р

ДДМ 

5. Первичная ячейка РСМ: вовлечение детей в РСМ, реализация плана мероприятий 

РСМ 

6. Творческие советы дела: объединение обучающихся для проведения  тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

7. Группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

Актив класса, выборный орган: определяется учащимися по основным направлениям работы 

(их может определять Совет гимназистов). 

Вариативные модули  

 

2.2.7. Модуль "Организация предметно-пространственной среды" 
       Цель: создание условий  для формирования представления об эффективных способах 

совместного преобразования и улучшения среды, бережного отношения к предметно-эстетическому 

пространству гимназии, приобретение личностно-значимого опыта по улучшению, преобразованию 

школьной среды. 

Задачи:  

 приобретение знаний о возможности и способах улучшения предметно-эстетической 

среды 

 приобретение опыта практической деятельности в преобразовании предметно-эстети

ческой среды 

 формирование бережного  отношения: к школьному имуществу, книгам, к оформлен

ию и озеленению класса, школы, школьного участка. 
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Формы работы с предметно-эстетической средой школы. 

1. Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за

лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация. В гимназии имеется патриотич

еский зал с экспозицией, посвященной В.А.Сайбелю, и картами России и Приморского края, флаги Р

оссии, Приморского края и гимназии, два кабинета, в которых размещен Музей «Авиатор»; 

2. Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций («сушилка»): творче

ских работ школьников; газет, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (провед

енных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

3. Осуществляется классным руководителем при оформлении классного кабинета, созд

ании «Классного уголка» с использование государственной символики России. 

4. Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-рекреационн

ых зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, созда

нию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

5. Создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свобод

ного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего по

льзования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие. Проект «Войдем в мир книг вме

сте» позволит приобрести навыки бережного отношения к книгам, вкус к чтению.  

6. Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями в

месте со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

7. Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий: 

Праздники: День знаний, День учителя, Новый год, День защитника Отечества, Женский 

день,  День Победы,  Последний звонок, Выпускной, День книги. 

Церемонии: посвящение в первоклассники, вручение аттестатов. 

Торжественные линейки, собрания: День знаний, День Защитника Отечества, День Победы, 

Последний звонок, поднятие государственного флага РФ. 

Выставки творческих работ, рисунков, фотографий: «Как мы провели лето», "Золотая 

осень", "Зимняя фантазия", "Новогодняя игрушка"; рисунков "Мамины глаза", "День тигра", "День 

космонавтики" и других памятных дат. 

Гимназии №1 присвоено имя Заслуженного пилота Российской Федерации Сайбеля 

Владимира Александровича. В фойе второго этажа открыта экспозиция, посвященная Сайбелю В.А.. 

На здании гимназии размещена памятная плита.  

Открыт Центр детских инициатив для проведения внеурочной работы, встреч с 

представителями детских общественных объединений, пространство ученического самоуправления. 

На территории гимназии установлены флагштоки для проведения торжественного поднятия 

и спуска государственного флага РФ.  

 

2.2.8. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребѐнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным 

человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны, края, города. 

Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Цель: организация работы с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленной  на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребѐнка в семье и школе; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность; 

- совершенствование форм взаимодействия  «школа - семья»; 

- помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На школьном уровне: 
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- Совет гимназии, участвующий в управлении образовательной организации и решении 

вопросов воспитания и социализации детей; 

 - общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- Совет по профилактике правонарушений (Совет чести, Совет отцов); 

- конкурс родительских комитетов и семей «Отличник детства» по включению родителей в 

детскую жизнь; 

- родительские форумы при гимназическом интернет-сайте, «Сетевом городе»,  на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы; 

- индивидуальная и групповая работа; 

- сбор согласий; 

- участие в общешкольных мероприятиях: 

 выставки семейного творчества «Золотая осень», «Зимняя фантазия»; 

 игра «Сильные люди» в начальной школе; 

 традиционные ярмарки; 

 профориентационная работа; 

 научно-исследовательские конференции; 

 дни родительского самоуправления; 

 фестиваль патриотической песни; 

 концерты; 

 акции милосердия; 

 новогодние спектакли; 

 праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

На классном уровне: 

- классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей учащихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей и детей, 

встречи со специалистами разных областей; 

- индивидуальная работа с родителями по вопросам обучения и воспитания детей; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

На внешкольном уровне: 

- психолого-медико-педагогическая комиссия, на которой родители могут получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- общегородские родительские собрания, лектории; 

- участие в конкурсах, конференциях, митингах, соревнованиях. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

- работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам воспитания, 

обучения и содержания детей; 

- психолого-педагогический консилиум (ППК). 

 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии предусматривает: 

● организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в гимназии 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности;  

● проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

● проведение 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.); 

● разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного 

взаимодействия; 
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● вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и  природных  рисков  в  гимназии и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 

(антинаркотические, анти-суицидальные, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения;  

безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 

оборона; антитеррористическая, анти-экстремистская безопасность и т. д.); 

● организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

● профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной  девиантному  поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, духовная, 

благотворительная, искусство и др.); 

● предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в гимназии маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

● профилактику расширения  групп,  семей  обучающихся,  требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и  

серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с такой 

беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты 

специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков 

стали характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее 

приобщение к ним.  В современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в России, 

возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, 

становятся все более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из 

форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни 

является просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по 

интересующим их вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» поведение. Между ними 

очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли выбрать «правильный 

поступок», нужна мотивация побуждения к действию.  

В гимназии разработана и реализуется Программа профилактики безнадзорности и 

правонарушений и «Программа профилактики суицидального поведения среди обучающихся». 

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится   профилактике  

табакокурения,   алкоголизма и  наркомании среди подростков.  После создания социального паспорта 

школы начинается  активная просветительская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», занятия с 

участием нарколога, эпидемиолога,  детского врача, родителей, психолога и  учащихся школы. Для 

этого в школе проводятся: 

  -Дни здоровья.   Знакомство с природой родного края, физическое развитие детей, 

пропаганда       туризма, здорового образа жизни, что способствует, формированию ответственности 

за сохранение естественного природного окружения, определяющего условия жизни человека. 

 -«Уроки безопасности», профилактика  детского травматизма, формирование 

ответственности за своѐ здоровье и здоровье других людей.  

 -«Декады здоровья»: борьба с вредными привычками, профилактика СПИДа. Информация 

медицинских работников о вреде для здоровья употребления наркотических и токсичных веществ, 

пересмотр своего поведения и поступков, разрешение собственных проблем. Воспитание чувство 

ценности человеческой жизни, милосердия. - Информирования о пути заражения СПИДом, 

статистика болезни. Осознание ответственности за своѐ здоровье и здоровье близких. 

-Уроки красоты и здоровья способствуют эстетическому и культурному развитию ребѐнка,  

осознание здоровья, как одной  из главных жизненных ценностей. 

«ОДНКР»- духовно-нравственное воспитание, расширения кругозора знаний о православной 

культуре. 

профилактики суицидального поведения среди обучающихся  

Уровень самоубийства среди российских подростков в настоящее время является одним из 
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самых высоких в мире. Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих причин 

смертельных случаев и четвертое среди основных причин потенциальной потери жизни. Опыт 

показывает, что подростки решались на самоубийство из-за безразличия родителей, педагогов на их 

проблемы и протестовали таким образом против безразличия и жестокости взрослых. Решаются на 

этот шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру, страдающие от одиночества и чувства 

собственной ненужности, потерявшие смысл жизни, подвергающиеся травле дети. Также причиной 

суицида может быть алкоголизм и наркомания, как родителей, так и самих подростков, 

индивидуальные психологические особенности человека, внутриличностный конфликт и т.п. 

Проводится коррекционно-воспитательная работа с обучающимися группы риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением других  специалистов (психологов, работников 

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

Разрабатываются программы, планы, направленные на работу с девиантными 

обучающимися, с их родителями и окружением, организуется  межведомственное взаимодействие. 

Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле сохранения здоровья нации. 

Действенными мероприятиями  в развитии данного направления являются:   акции «Птичья 

столовая», праздники «День воды», «День земли», «День тигра», фотоконкурс,   конкурс  рисунков   

«Природа  родного  края»,  «Береги  лес  от  огня!», «Чистый город», благоустройство и озеленение 

территории гимназии. 

 

2.2.10.   Социальное партнерство 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки воспитательного 

пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано целостное пространство 

духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнѐров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как 

основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  творческого 

потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат.  

  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  являются различные конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции, всероссийские олимпиады, участие 

во Всероссийских  онлайн – конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. 

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение 

2.2.11. Модуль «Профориентация» 

 

Цель:  создание  условий для формирования у учащихся потребности в профессиональном 

самоопределении в соответствии с желаниями, способностями каждой личности и с учетом 

социокультурной ситуации в городе и крае. 
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Задачи профориентационной работы: 

 

 организовать профконсультации учащихся; 

 создать банк профориентационных материалов; 

 оформить сменный информационный стенд по профориентации; 

 работа гимназии со службой занятости населения, ССУЗами, ВУЗами города, края, с

траны. 

Формы реализации в начальной школе: 

 

 проведение игр, праздников, встреч с родителями, по ознакомлению детей с различн

ыми профессиями; 

 классные мероприятия «Профессии наших родителей»; 

 конкурсы рисунков «Все работы хороши»; 

 экскурсии в мастерские по трудовому обучению и кабинет технологии; 

 вовлечение учащихся в кружки в соответствии с их интересами; 

 исследовательская деятельность учащихся, проведение конференций. 

Формы реализации в старших классах: 

 

 организация экскурсий на предприятия АГО; 

 проведение классных часов («Мир профессий»,  «Путь в профессию начинается в шк

оле», «Трудовая родословная моей семьи» и др.); 

 исследовательская деятельность учащихся, проведение конференций; 

 неделя профориентации; 

 содействие трудоустройству учащихся, желающих работать во время каникул; 

 обучающий курс с ООО «Аврора»; 

 встречи с выпускниками гимназии «Точка отсчета - гимназия». 

Реализуются профориентационные проекты «Билет в будущее», «Проектория», «Шой 

профессий». 

Работа ведется на основании «Программы по профориентации учащихся МБОУ Гимназия 

№1 им. В.А.Сайбеля». 

 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Цель:  создание условий для самоопределения, саморазвития, самореализации детей в 

процессе активной совместной творческой деятельности. 

Задачи:  

1) социально адаптировать школьников и давать им возможность само реализовыватьс

я через работу детских объединений; 

2) формировать коллектив, связанный общими интересами и активно участвующий в о

бщественной жизни; 

3) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественн

ых объединений и организаций. 

Внешкольный уровень: 

 Молодежный парламент 

 Гор. Совет старшеклассников 

 Волонтерское движение 

 РСМ 

 РДДМ 

Школьный уровень: 

 Первичное отделение РДДМ 

 Исследовательское общество гимназистов 

 Школьный спортивный клуб Леопард (Совет физкультуры) 

 Первичная ячейка РСМ 

 Волонтерский отряд «Восход» 

 МИГ Радуга 1-4 кл 
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 Медиацентр 

 Краеведческое общество «Зыбунный» 

Классный уровень: 

 ЮИД 

 ДЮП 

 Отряд Юные туристы 

Формы работы: 

1. Досуговые воспитательные мероприятия – события, занятия, ситуации в коллективе, 

организуемые педагогами или кем-либо для детей. 

2. Реальные социально-значимые дела – общая работа, важные события, осуществляем

ые и организуемые членами коллектива. 

Мероприятия: 

 Акции 

 Проекты 

 Пропаганда 

 Выпуск газет, листовок и т.д. 

 Участие в конкурсах разного уровня 

 Беседы 

 Диспуты 

 Профилактические занятия 

2.2.13. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы имеют важное значение в развитии личности учащегося. 

Цель: расширение кругозора учащихся, получение новых знаний об окружающей 

социальной, культурной, природной среде, уважительного и бережного отношения к ней, 

приобретение учащимися коммуникативных навыков развития и важного опыта 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 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

парк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 походы, организуемые совместно с туристическими фирмами и осуществляемые с 

обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, 

расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой).  

 турслет старшеклассников, включающий в себя, спортивные эстафеты, соревнование 

по спортивному ориентированию, прохождение маршрута, состоящего из различных интересных 

заданий, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету и т.д. 

 посещение музеев, кинотеатров, драмтеатров, цирка. 

Экскурсии, походы можно распределить по двум направлениям: туристические и учебно-

профориентационные. 

туристические: 

 в пещеры 

 на водопады 

 на о. Русский 
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 экскурсии по Артему 

 парк драконов 

 на горы Фалаза, Педан и др. 

 экскурсии по Владивостоку 

 по памятным местам 

 и др. 

учебно-профориентационные: 

 в ВУЗы: дни открытых дверей, мастер-классы, лаборатории и т.д. 

 на предприятия (ОПХ «Дальневосточный», фабрика мороженого, молокозавод, заво

д по производству кока-колы и др.) 

 о. Русский, работа водолазов 

 в кинологическую службу 

 о. Русский: форты, Ворошиловские батареи, мужской монастырь и т.д. 

 на военные корабли, парусники 

 в воинские части 

 и т.д. 

В ближайших планах создание гимназической программы «Изучение и познание своего 

Приморского края», в которой будет составлен план экскурсий, походов по каждой параллели с 1 по 

11 класс. В учебном плане гимназии введены курсы «История Приморского края», «География 

Приморского края» и «Этноурок».  

 

2.3.4. РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения.  

Реализация программы воспитания обеспечивается педагогическими 

работниками Гимназии, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций.  

Для реализации программы имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

 

No/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

Гимназии 

1.  учитель Организация условий для успешного 

продвижения 

ученика в рамках образовательного 

процесса 

39 

2.  психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии 

с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3.  воспитатель Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми 

нет 

4.  библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского  

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 

1 

5.  административны Обеспечивает для специалистов школы 4 
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й персонал условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

6.  информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта 

школы и пр.) 

нет 

 

Гимназия не полностью укомплектована педагогическими и руководящими кадрами, 

иными работниками. Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. 

Педагогические работники Гимназии имеют базовое педагогическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-

методической деятельностью. 61% учителей имеют высшее образование. 66 % учителей имеют 

высшую и I квалификационную категорию по должности «учитель». В педагогическом коллективе 

Гимназии есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, логопед, 

библиотекарь. Непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии 

обеспечивается регулярным прохождением курсовой подготовки учителей и деятельностью 

методической службы школы.  

В Гимназии используются различные формы повышения квалификации: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, на курсах повышения 

квалификации, стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие нормативных 

документов, включающих вопросы духовно-нравственного воспитания школьников, заключение 

соглашений о сотрудничестве органов образования, здравоохранения, культуры, социальной помощи.  

Ведется   разработка  нормативно-правового механизма взаимосвязи  субъектов духовно-

нравственного содержания в городе, подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  

рабочей программы  воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические шлейфы», 

видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной работе.  

Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с приложением  плана воспитательной 

работы школы. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений программ 

воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО. 

 Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания    http://artgymnaziya1.r

u  

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется на: 

http://artgymnaziya1.ru/
http://artgymnaziya1.ru/
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– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

В настоящее время   в ОО, получает образование  примерно 1%  детей с  ОВЗ и детей инвалидов  во всех 

уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьниками, 

создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем 

классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать в 

различных формах жизни детского сообщества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского 

отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. 

Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  

формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами педагогом-психологом, учителем-логопедом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. Одним из условий комплексного сопровождения и 

поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

Гимназии, представителей администрации и родителей (законных представителей). Медицинская 

поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в гимназии осуществляются при наличии 

медицинского работника на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организуется индивидуально и 

в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ. Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение 

лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического направления 

работы принимают участие как учителя-предметники класса (аттестация учащихся в начале, середине и 

конце учебного года), так и приглашенные специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в 

конце учебного года). 

 

3.4 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, про

ведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 в школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных ко

нкурсов и олимпиад; 

 в школе разработано и действует «Положение о поощрениях и наказаниях», данные заносятся в 

личное дело обучающихся гимназии;  

 в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся  участв

уют органы самоуправления, классные руководители, учителя, администрация школы; 
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- в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения (конкурс «Самый спортивный 

класс», «Рейтинг классов» во всех уровнях образования); 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители (законные представители) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стим

улирующее действие системы поощрения). 

В ОО организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио может включать 

артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио  класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени рейтинга в 

школе. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

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, 

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. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов при собеседовании, на заседании 

совета учителей, преподающих в классе или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

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 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 и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Перечень методик, диагностических материалов, используемых для анализа воспитательной 

работы: 

 Отчет о работе классных руководителей за четверть 

 Анализ работы классных руководителей за учебный год 

 Информация о проделанной работе по определенным направлениям воспитательной работы на 

педагогических совещаниях  

 Внутригимназический контроль по вопросам воспитания 

 Анализ работы заместителя директора по ВР за определенные периоды и учебный год 

 Диагностика сформированности единого школьного сообщества детей и взрослых 

 Диагностика уровня воспитанности 

 Социометрия 

 Самоанализ работы учителя  

 Самоанализ воспитательного мероприятия 

 Отчетные конференции детских общественных организаций  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план Гимназии: фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

используется на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; другие 

виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), информатике, а 

также по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов 

на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Учебный план основного общего образования на нормативный срок освоения основной 

образовательной программы
3
 (далее – перспективный учебный план) является нормативным 

документом, определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на содержания 

образования по классам, учебным предметам, классам, параллелям. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе изучения результатов изучения запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ Гимназия №1 им. В.А. Сайбеля отражает 

содержательную часть основной образовательной программы школы и обеспечивает достижение 

планируемых результатов (личностных, предметных и метапредметных). 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, который 

разрабатывается школой, регламентируется расписанием занятий, утверждаемым директором Гимназии. 

Урок является основной, но не единственной формой организации учебного процесса учащихся. 

Важно использовать другие формы организации обучения: экскурсии, игру, диспуты, практические 

работы, мини-лекции, интегративно-образовательные экспедиции, проектную деятельность и др. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов 

может быть организована, в том числе, с помощью дистанционных образовательных технологий. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

                                                      
3
 Учебный план ООО http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/6516b83431353147d8010000/original/uchebnyy-plan-ooo-

2023-2024-konstruktor.pdf?1695987764 

 

 

http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/6516b83431353147d8010000/original/uchebnyy-plan-ooo-2023-2024-konstruktor.pdf?1695987764
http://artgimnaziya1.ru/system/page_attachments/6516b83431353147d8010000/original/uchebnyy-plan-ooo-2023-2024-konstruktor.pdf?1695987764
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РФ, в том числе русского языка как родного языка Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели, в 9 

классе – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5549 академических часов. В Гимназии установлена 5-тидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования (до 1750 

академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. В целях 

реализации плана внеурочной деятельности Гимназией предусмотрено использование ресурсов других 

организаций, включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организаций, образовательные организации высшего образования, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в Гимназии решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Внеурочная деятельность осуществляется через 

• дополнительные образовательные программы МБОУ Гимназия №1 (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

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

полезные практики и т.д.); 

• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-психолога) 

в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

• организации дополнительного образования. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

• на расширение содержания программ общего образования; 

• на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

• на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления 

развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности 

Учитывая имеющиеся в гимназии условия, недостаточные кадровые ресурсы, акцент был сделан 

на интеграцию возможностей школы, системы дополнительного образования, учреждений культуры, на 

взаимодействие родителей и гимназии. Именно поэтому учреждением была выбрана модель, которая 

опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного дополнительного 

образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 
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- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление 

внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе школы в спортивном зале, в учебных кабинетах, в спортивных 

секциях, школах искусств, в музеях города. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

Основные направления внеурочной деятельности в 5-9 классах гимназии реализуется по 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное (далее - СО), 

- духовно-нравственное (далее - ДН), 

- социальное (далее - С), 

- общеинтеллектуальное (далее - ОИ), 

- общекультурное (далее - ОК). 

Содержание занятий ВУД формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности в Гимназии учитываются 

традиции и опыт Гимназии в организации внеклассной и внеурочной работы, в реализации программ 

дополнительного образования детей. 

Для формирования духовно-нравственных качеств учащихся, гражданственности, патриотизма, 

социальной активности, выработке у учащихся умения, готовности и способности к взаимодействию в 

поликультурной и инокультурной среде посредством проведения культурно-массовой и 

просветительской работы военно-патриотической направленности в план внеурочной деятельности 

включены различные мероприятия по формированию основ антитеррористической идеологии. 

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

План ВУД реализуется педагогами гимназии (учителями-предметниками, классными руководи- 

телями, педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, педагогом- 

библиотекарем, педагогом-психологом). Для реализации Плана организации ВУД используются 

учебные кабинеты, библиотека, медиацентр, музейный и выставочные комплексы гимназии, кабинет 

воспитательной работы, спортивные залы, многофункциональная спортивная площадка. 

 

3.3. Календарные графики 

В соответствии с п.18.3.1.1. ФГОС ООО, календарный учебный график должен определять 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
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сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график на текущий учебный год является Приложением к ООП ООО и 

публикуется на сайте МБОУ Гимназия №1 им. В.А. Сайбеля.  
Ссылка:  http://artgimnaziya1.ru/pages/5bf348ad3135316dc2070000 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная 

деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функциониро- 
вания Гимназии в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные кур- 

сы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовер- 

шеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образо- 

вательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных меро- 

приятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростко- вых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятель- 

ности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обу- 
чающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, педагога-психолога); 

внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в про- 

странстве Гимназии (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через вне- 

урочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

http://artgimnaziya1.ru/pages/5bf348ad3135316dc2070000
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на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 

углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 

часов; 
на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения обра- 

зовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еже- 

 

недельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел 

масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1 -2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической под- держки 

социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности в Гимназии предусмотрена вариативность со- 

держания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интере- 

сов и запросов детей и родителей в Гимназии в план внеурочной деятельности могут быть внесены 

изменения. Не нарушающие общие требования к количеству часов, отведенных на внеурочную 

деятельность. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше 

часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. 

д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

Формы организации внеурочной деятельности Гимназия определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр., допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности Гимназией предусматривается 

использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно- 

спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 
в неделю 

Содержательное наполнение 

Часть, реализуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

1  Беседы, классные часы 

 Программа «Азбука нравственности» 

 Работа гимназического Музея боевой и 

трудовой славы авиаторов Артема 

 Встречи с ветеранами ВОВ и клуба «Боевое 

братство» 
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Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

1  Разновозрастная межпредметная проектная 

задача 

 Дистанционные конкурсы 

 Углубление содержания уроков по 

финансовой грамотности в проектной 

деятельности и участии в конкурсах 

 Решение заданий из банка заданий на сайте 
«Российская электронная школа» 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1  Всероссийские профориентационные уроки 

 Участие в проекте «Билет в будущее» 

 Занятия по курсу «Познай себя», авт. 
Селевко 

 Декада профориентации 

 Встречи с интересными людьми 



 

   Экскурсии 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

3  Программа «Углубленное изучение 

английского языка» 

 Исследовательские и проектные работы 

 Дополнительные занятия для обучающихся, 

испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы 

 Олимпиады, конкурсы 

• Читательские проекты 

• Общегимназический проект «Войдем в мир 

книги вместе» 

• Фестивали, творческие конкурсы, концерты 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

2 - Обучение в школах искусств 

• хореографическое отделение 

• музыкальное отделение 

• художественное отделение 

• театральное отделение 

• общее эстетическое отделение 

- Спортивно-оздоровительные праздники, 

походы, дни здоровья 

- Спортивные соревнования между классами 

(проект «Самый спортивный класс») 

- Секции: 

• волейбол 

• баскетбол 

• таэквон до 

• хоккей 

• фигурное катание 

• футбол 

• плавание 

• прыжки на батуте 

• самбо, и др. 

 Программа «Встреча с музыкой» 

 Участие в конкурсах рисунков, 

декоративно-прикладного творчества 

 Выезды в театр им. Горького, кукольный 

театр, театр молодежи 

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 

2  Работа Совета гимназистов по различным 
направлениям 

 Работа детских общественных объединений 
и организаций 

• Первичное отделение РДШ 

• Исследовательское общество гимназистов 

• Школьный спортивный клуб Леопард 

(Совет физкультуры) 

• Первичная ячейка РСМ 

• Волонтерский отряд «Восход» 

• МИГ Радуга 1-4 кл 

• Медиацентр 

• Краеведческое общество «Зыбунный» 

• ЮИД 

• ДЮП 

• Отряд Юные туристы 

• Социально значимая добровольческая 

деятельность: проект «Сирень для 
школьного двора», проект «Добрые 



 

дела для моего класса» 

• Акция «Птичья столовая» 

• Акция «Благотворительная осенняя 
ярмарка» 

• Благотворительные акции по сбору 

средств (мемориал памяти жертв ВОВ, 

для инвалидов, для лечения детей, для 

животных и т.д.) 

• Участие в праздниках чествования 

ветеранов, пожилых людей 

• Концерты и театральные постановки для 
инвалидов, малышей детского дома 

• Участие в проведении субботников, 

акциях и КТД по благоустройству 

школьного двора 

 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году 

и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: 

как инвариантными, так и вариативными. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается 

на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной 

со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в штате единицами. Ими могут быть 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования, учитель. К организации привлекаются также родители, социальные 

партнеров Гимназии и сами школьники. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Гимназия № 1 им. В.А. Сайбеля 

вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том 

числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными 

объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в 
работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

План воспитательной работы Гимназии № 1 им. В.А. Сайбеля 

Модуль 1. «Классное руководство и наставничество» 

Реализуется в соответствии с индивидуальным планам работы классных руководителей. 

Модуль 2. «Школьный урок» 

Реализуется в соответствии с рабочими программами педагогов. 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализуются в соответствии с планом внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Модуль 4. «Работа с родителями» 

На школьном уровне:    



 

 

 

Совет гимназии, участвующий в управлении 

образовательной организации и решении 

вопросов воспитания и социализации детей 

члены Совета 1 в четверть и 

при 

необходимости 

директор 

общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников 

родители Не менее 2 в 

уч. году и при 

необходимости 

Администрация, классные 

руководители 

Совет по профилактике правонарушений 

(Совет чести, Совет отцов) 

члены Совета Не менее 2 в 

уч. году и при 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

конкурс родительских комитетов и семей 

«Отличник детства» по включению родителей 
в детскую жизнь 

родительские 

комитеты 

классов 

Вторая неделя 

мая 

Администрация, классные 

руководители, 

родительские комитеты 
классов 

родительские форумы на гимназическом 
сайте, «Сетевом городе» 

родители В течение года Администрация 

сбор согласий родители В течение года Классные руководители 

выставка семейного творчества «Золотая 

осень» 

родители, 

обучающиеся 

сентябрь Классные руководители 

выставки семейного творчества «Зимняя 

фантазия» 

родители, 

обучающиеся 

январь Классные руководители 

игра «Сильные люди» родители, 

обучающиеся 

сентябрь Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

Совет физкультуры 

традиционные ярмарки родители, 

обучающиеся 

Сентябрь и 

при 

необходимости 

Классные руководители, 

Совет гимназистов 

профориентационная работа родители февраль Классные руководители 

дни родительского самоуправления; родители май Администрация, классные 

руководители, 
родительские комитеты 

классов 

фестиваль патриотической песни родители, 
обучающиеся 

апрель Классные руководители 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» родители, 
обучающиеся 

декабрь Классные руководители, 
учителя физкультуры, Совет 
физкультуры 

На классном уровне:    

классные родительские собрания, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей учащихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей и 

детей, встречи со специалистами разных 
областей 

родители Не реже 1 раза в 
четверть и при 
необходимости 

Классные руководители 

индивидуальная работа с родителями по 
вопросам обучения и воспитания детей 

родители при 
необходимости 

Классные руководители 

помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности 

родители, 
обучающиеся 

В течение года Классные руководители 



71  

митингах, соревнованиях    

На индивидуальном уровне:    

работа специалистов по запросу родителей 
для решения острых конфликтных ситуаций; 

родители при 

необходимости 

Классные руководители 

индивидуальное консультирование с целью 

координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей 

Родители, 

специалисты 

при 

необходимости 

Классные руководители 

работа Совета  профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения и содержания детей 

Родители, 
обучающиеся 

при 
необходимости 

Классные руководители 

-психолого-педагогический консилиум 
(ППК). 

Родители, 

обучающиеся, 
члены ППК 

при 

необходимости 

Администрация, классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Совет гимназистов, выборный орган: представляет интересы учеников, реализует программы, проекты с 

учетом мнения обучающихся с целью улучшения образовательной среды. 

Проект «Объединяющая информационная 

среда для всех участников образовательного 

процесса» 

Обучающиеся 

и учителя 

Ежедневно на 4 

перемене 

Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов 

Благотворительные ярмарки Обучающиеся, 

учителя, 

родители, 

жители 

микрорайона 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов 

Проект «Неделя национальностей» Обучающиеся, 

учителя, 
родители 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 
классные руководители 

Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» Участники 
команд 

План 
оргкомитета 

Зам. директора по ВР, 
Совет гимназистов 

Проект «Bookcrossing» Обучающиеся, 
учителя 

В течение года Совет гимназистов 

Акция «Пусть у всех детей будет Новый год» Обучающиеся, 
учителя, 

родители 

декабрь Зам. директора по ВР, 
Совет гимназистов, 

классные руководители 

Фестиваль патриотической песни Обучающиеся, 
родители 

апрель Зам. директора по ВР, 
Совет гимназистов 

Конкурс «Класс года» Обучающиеся, 
учителя, 

родители 

В течение года Зам. директора по ВР, 
Совет гимназистов, 

классные руководители 

Проект «Я люблю свою Родину» Обучающиеся, 
учителя, 

родители 

ноябрь Зам. директора по ВР, 
Совет гимназистов, 

классные руководители 

Акция «Помощь приюту» Обучающиеся, 

учителя, 
родители 

январь Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 
классные руководители 

Акции добровольчества и милосердия Обучающиеся, 
учителя, 

родители 

В течение года Зам. директора по ВР, 
Совет гимназистов, 

классные руководители 

Отчетные конференции (очно, в режиме 

онлайн) 

Совет 

гимназистов 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов 

Совет старост, выборный орган: взаимодействие с Советом гимназистов, для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов (работа по календарному плану мероприятий на год) 

Совет физкультуры: выполнение плана физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы 

Всероссийский проект «Спорт РДШ» Обучающиеся В течение года Зам. директора по ВР, 
Совет физкультуры 

Конкурс «Самый спортивный класс» Обучающиеся В течение года Зам. директора по ВР, 
Совет физкультуры 

Спортивный клуб «Леопард» Обучающиеся В течение года Зам. директора по ВР, 
Совет физкультуры 

Участие в различных мероприятиях и Обучающиеся В течение года Зам. директора по ВР, 
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соревнованиях   Совет физкультуры 

Первичное отделение РДШ (мы – школа РДШ): вовлечение детей в РДШ, участие в мероприятиях 

РДШ 

Первичная ячейка РСМ: вовлечение детей в РСМ, реализация плана мероприятий РСМ 

Творческие советы дела: объединение обучающихся для проведения тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п 

Группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе 
Обучающиеся В течение года Группа медиации 

На уровне классов: 

Актив класса, выборный орган: определяется учащимися по основным направлениям работы (их может 

определять Совет гимназистов) 

Модуль «Профориентация» 

Организация экскурсий на предприятия АГО Обучающиеся В течение года классные руководители 

Проведение классных часов («Мир 

профессий», «Путь в профессию начинается в 

школе», «Трудовая родословная моей семьи» 

и др.) 

Обучающиеся В течение года классные руководители 

Неделя профориентации Обучающиеся февраль Зам. директора по ВР, 
Совет гимназистов, 

классные руководители 

Содействие трудоустройству учащихся, 
желающих работать во время каникул 

Обучающиеся 

7-9 классов 

май Администрация 

Обучающий курс с ООО «Аврора» - «Страна 

Авиация» 

Обучающиеся 

8-9 классов 

Октябрь - 

апрель 

Зам. директора по НМР 

Встречи с выпускниками гимназии «Точка 

отсчета - гимназия» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Январь - 

февраль 

Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 
классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Общешкольные праздники    

«День самоуправления» Обучающиеся 

8-11 классов 

май Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, учителя 
- предметники 

«День матери» Обучающиеся, 

родители 
декабрь Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 

классные руководители, 
организатор детских дел 

«Новый год» Обучающиеся, 

родители 
декабрь Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 

классные руководители, 
организатор детских дел 

«День Защитника Отечества» Обучающиеся, 

родители 
февраль Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 

классные руководители, 
организатор детских дел 

«8 Марта» Обучающиеся, 

учителя, 

родители 

март Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 

классные руководители, 
организатор детских дел 

«День знаний» Обучающиеся, 

учителя, 

родители 

1 сентября Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 

классные руководители, 
организатор детских дел 

«Последний звонок» Обучающиеся, 

учителя, 

родители 

20-25 мая Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 

классные руководители, 

организатор детских дел 

«Масленичная неделя» Обучающиеся, 

родители 
февраль Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 
классные руководители, 
организатор детских дел 
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Вечер встречи выпускников «Не повторяется 

такое никогда» (5, 10 лет) 

Выпускники 

прошлых лет 

февраль Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, учителя 
- предметники 

«Отличник детства» Родители, 

родительские 

комитеты 

май Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 

классные руководители 

«День Учителя» Обучающиеся, 

учителя, 
родители 

октябрь Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 
классные руководители 

фестиваль патриотической песни, 

посвященный Дню защитника Отечества 

Обучающиеся, 
учителя, 

родители 

апрель Зам. директора по ВР, 
Совет гимназистов, 

классные руководители 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы 

«Город звезд» Обучающиеся конец мая Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 
классные руководители 

«Достояние года» Обучающиеся Зам. директора по ВР, 
Совет гимназистов, 

классные руководители 

«Самый спортивный класс» Обучающиеся Зам. директора по ВР, 
Совет гимназистов, 

классные руководители 

Акции    

«Бессмертный полк» Обучающиеся, 

учителя, 
родители 

май Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 
классные руководители 

«Георгиевская ленточка» Обучающиеся, 
учителя, 

родители 

апрель - май Зам. директора по ВР, 
Совет гимназистов, 

классные руководители 

«Посылка солдату» Обучающиеся, 
учителя, 
родители 

февраль Зам. директора по ВР, 
Совет гимназистов, 
классные руководители 

«Покорми птиц» Обучающиеся, 
учителя, 

родители 

ноябрь - март Зам. директора по ВР, 
Совет гимназистов, 

классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Реализуется в соответствии с планами организаций 

Модуль "Организация предметно-эстетической среды" 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация 

Обучающиеся, 
учителя, 

родители 

В течение года Администрация, Совет 

гимназии 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций («сушилка»): 

творческих работ школьников; газет, 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и 
т.п. 

Обучающиеся, 

учителя, 

родители 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов, 

классные руководители 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, оздоровительно- 

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; регулярная 

организация и проведение конкурсов 

творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, созданию инсталляций и 

Обучающиеся, 

учителя, 

родители 

1 и 4 четверти Администрация, Совет 

гимназии 
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иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест) 

   

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. Проект 
«Войдем в мир книг вместе» позволит 
приобрести навыки бережного отношения к 
книгам, вкус к чтению. 

Обучающиеся, 
учителя, 

родители 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов 

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 

Обучающиеся, 

учителя, 

родители 

В течение года Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 
пространства  проведения  конкретных 
школьных событий 

Обучающиеся, 

учителя, 

родители 

По плану Зам. директора по ВР, 

Совет гимназистов 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии, походы распределены по двум направлениям: туристические и учебно-профориентационные 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и 

родителями школьников 

Обучающиеся 

классов 

По планам 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

походы, организуемые совместно с 

туристическими фирмами и осуществляемые 

с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов) 

Классные руководители 

посещение музеев, кинотеатров, драмтеатров, 

цирка 

Классные руководители 

турслет старшеклассников, включающий в 

себя, спортивные эстафеты, соревнование по 

спортивному ориентированию, прохождение 

маршрута, состоящего из различных 

интересных заданий, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету и т.д. 

Обучающиеся 

9 – 11 классов 

сентябрь Администрация, учителя 

физкультуры, Совет 

физкультуры, классные 

руководители 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования включают: 

- общесистемные требования; 
- требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

 

3.5.1. Общесистемные требования к реализации программы основного общего образования 

1. Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отноше- 

нию к обучающимся и педагогическим работникам: обеспечивающей получение качественного 

основного общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

и социального благополучия обучающихся. 

2. В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в Гимназии для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования, 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и инте- 

ресов, 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; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за- 

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапред- метных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индиви- 
дуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю- 

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего 

образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия Гимназии и организаций, располагающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое направлено на 
обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, 
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, общественной, про- 
ектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Гимназии, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин- 

формационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления Гимназией с использованием ИКТ, современных механизмов фи- 
нансирования реализации программ основного общего образования. 

3. При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 
обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде в Гимназии. 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения 

Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего образования 
обеспечены современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда Гимназии включает комплекс информационных обра- 

зовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических  технологий,  обеспечивающих  обучение  в  современной  информационно- 
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образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда Гимназии должна обеспечивать: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образователь- 
ной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения обра- 
зования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представле- 

ния информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования с соблюдением законодательства Российской Федерации дистанционное взаимодействие 

Организации с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости 

населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетент- 

ность работников Гимназии в решении профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, включает характеристики оснащения информационно- 

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, сервера и официального сайта Гимназии, внутренней (локальной) сети, внешней (в том 

числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы основного общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Гимназия предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра- 

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) 

учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного общего 

образования, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как 

в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Гимназии укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы основного 

общего образования. 

Информационно-образовательная среда Гимназии обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного общего 

образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в электронном 
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виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и 

оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды Гимназии обес- 

печивается в том числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и 

электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения. 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда Гимназии обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных 

им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежу- 

точной 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 посредством сети 

Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соот- 

ветствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивает 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых Гимназией при реализации программ основного 

общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео- 

лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материалы 

можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным рабо- 

там, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает 

отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию. 

https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1-5-х 

классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» - автоматическая проверка ответов и мгновенная 

обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если в 

ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить 

другой вариант. Учитель получает отчѐт о том, как ученики справляются с заданиями. 

https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование - разнообразные форматы материалов (текст, мульти- 

медиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен для детей в возрасте 

с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. Предусмотрена система 

видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки,  а  для  родителей  -  открытые  занятия  о  воспитании  и  развитии  детей. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
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https://foxford.ru/about 

7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным предме- 

там для 7-9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для использования в качестве 

программ дополнительного образования, а также для повышения квалификации педагогов. 

https://edu.sirius.online/#/ 

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных образовательных 

материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам. В наполнение 

ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых - «Яндекс», «1С», 

«Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. https://elducation.ru/ 

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным предметам 

школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры естественно- 

научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/ 

10. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/ 

11. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не 

потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

12. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 
http://akademkniga.ru/ 

13. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Федерального 

перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажѐрам, а также сторонним 
ресурсам и авторским наработкам педагогов. Ы^://русское-слово.рф/ 

14. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным медиа- 

ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». https://biblioschool.ru/ 

и др. 

3.5.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Реализация программы основного общего образования обеспечивается педагогическими 

работниками Гимназии, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ и (или) 

отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также участвуют научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей 

образовательной программе. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования имеется 

коллектив специалистов, выполняющих функции: 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 
Гимназии 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения 
ученика в рамках образовательного процесса 

39 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными 
особенностями 

1 

3. воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 

ребенок может освоить внеучебное пространство 

как пространство взаимоотношений и 
взаимодействия между людьми 

1 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности обучающихся 

1 

https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://edu.sirius.online/%23/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://biblioschool.ru/
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  путем обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке информации 

 

5 администра- 
тивный персонал 

Обеспечивает для специалистов школы условия 
для эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

4 

7 информа- 

ционно-техноло- 

гический 
персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта школы и 
пр.) 

1 

 

Гимназия полностью укомплектована педагогическими и руководящими кадрами, иными 

работниками. Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические работники Гимназии имеют базовое педагогическое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

61% учителей имеют высшее образование. 66 % учителей имеют высшую и I квалификационную 

категорию по должности «учитель». В педагогическом коллективе Гимназии есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники,педагог-психолог, логопед, библиотекарь. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии 

обеспечивается регулярным прохождением курсовой подготовки учителей и деятельностью 

методической службы школы. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». В основу должностных обязанностей положены 

представленные в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

В Гимназии используются различные формы повышения квалификации: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, на курсах повышения 

квалификации, стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: ‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования; ‒ ‒ освоение новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; ‒ овладение учебно- 

методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС ООО. 

3.5.3. Описание психолого-педагогических условий реализации основной

 образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в Гимназии, обеспечивают исполнение требова- 

ний 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 деятельно- 
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сти 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 психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Гимназии и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и по- 
вышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности гимназии осуществ- 

ляет педагог-психолог, задача которого: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю- 

щихся;  

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когни- 

тивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровож- 

дение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

Педагог-психолог осуществляет индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образова- 

ния, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Гимназии, обеспечивающих ре- 

ализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
В гимназии разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной 

психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ООП ООО. 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансирование Гимназии осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств, 

получаемых от образовательной деятельности. 

Гимназия определяет базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда, самостоятельно 

устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую на: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

- оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями; 

- заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам. 

Расчет заработной платы осуществляется на основе установленных должностных окладов для 

работников и должностных окладов и тарифицируемой педагогической нагрузке для педагогического 

персонала. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу образовательного учреждения. 

Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется с учетом и на основе 

принципа демократического, государственно-общественного управления образовательным учреждением 

в соответствии с разработанными образовательным учреждением критериями, характеризующими 



качество обучения и воспитания. Для расчета поощрительных выплат образовательным учреждением 

разработан внутренний локальный акт «Положение об оплате труда работников». 

Финансовое обеспечение гимназии гарантирует возможность: 
– кадрового обеспечения гимназии специалистами, имеющими базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способными к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств обучения и 

воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и др.), 

позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-методических 

ресурсов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, своевременного 

и качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления: стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

планируемых результатов; стимулирующих выплат руководителю и административным работникам; 

стимулирующих коэффициентов образовательным учреждениям в соответствии с достигнутыми 

результатами. 

Требования к системе оплаты труда и стимулирования работников гимназии выступают одним 

из важнейших компонентов условий финансового обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. В этой связи разработанные гимназии внутренние 

локальные акты обеспечивают требования, позволяющие адаптировать модельную методику 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников гимназии. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

• на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должны обеспечивать: 

• возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 

• безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 
пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и 
капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

• возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

В Гимназии закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 
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рекомендации, в том числе: 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 

• аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

Для реализации деятельности в Гимназии созданы необходимые условия: 

Общая площадь гимназии – 5356 квадратных метров; 

всего учебных кабинетов – 31 (в т.ч. русского языка и литературы (3), иностранного языка (8), 

математики (3), физики (1), химии (1), истории и обществознания (3), географии и биологии (1), 

информатики и ИКТ (2), музыки (1), ИЗО и ОБЖ (совмещен -1), технологии (девочки (1), технологии 

(мастерские (1), начальных классов (9). 

Имеется танцевальный класс (1), кабинет психолога (1), кабинет логопеда (1), библиотека (1), 

спортивный зал (1), тренажерная комната (1), вспомогательные помещения: архив, костюмерная. 

В библиотеке созданы все условия для обслуживания читателей: есть читальный зал, выход в 

Интернет, 2 принтера, проектор, сканер, копировальный аппарат, телевизор, видеоплеер. Имеется 

медиатека – 387 экз., оформлена подписка – 35 периодических изданий. Все гимнастические педагоги 

являются участниками Общероссийского проекта «Школа цифрового века». Участие в проекте 

оплачивается учреждением. 

  занятия проводятся в одну смену, 

 оборудована современная столовая, в которой организовано двухразовое питание. 

Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенностей по циклическому меню; 

Технические средства обучения и оборудование. 
 

персональные компьютеры -66 станок токарный -2 слайдпроектор -1 

Ноутбуки -20 швейные машинки -10 МФУ(копир-принтер- 

сканер) 
-15 

Принтеры -21 оверлок -1 колонки акустические -2 

Сканеры - 4 фортепиано -1 копировальные аппараты -7 

интерактивные доски -15 видеокамеры -2 копи-устройство -1 

Нетбуки -30 фотоаппараты -5 спортивные тренажеры -6 

мультимедийные системы -36 минитипография -1 брошюровщик -1 

Телевизоры -17 микрофоны -4 диктофон цифровой -1 

музыкальные центры -15 радиомикрафон -1 магнитофон -1 

станок сверлильный -2 микшерский пульт -1 электропианино -1 

. В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское 

обслуживание обучающихся. В Гимназии оборудован медицинский кабинет, процедурная, оснащенные 

современным оборудованием. Обучающиеся ежегодно проходят медицинский осмотр. Для занятий 

физкультурой и спортом имеется спортивный зал (149,9 кв.м.), тренажерная комната, своими силами 
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оборудованная спортивная площадка, кроме того, используется база городского физкультурно-

оздоровительного комплекса. 

Таким образом, материально-технические условия гимназии создают среду для организации и 

проведения всех видов деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

С целью обеспечения безопасности детей в Гимназии функционирует система громкой связи и 

оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. Гимназия 

оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения. 

В течение учебного времени в Гимназии находится сотрудник охранного предприятия, в обязанности 

которого входит охрана школы от проникновения посторонних лиц и соблюдение общественного 

порядка. 

В учреждении существует локальная сеть, DSL-интернет; дополнительные беспроводные точки 

выхода в интернет установлены в медицинском кабинете и кабинете химии. Нет доступа в кабинет 

технологии (мальчики) и в спортивном зале. Доступ к сети Интернет обеспечивается ЗАО «Ланит-ДВ». 

Качество связи до 2 Мбит/сек. Для блокирования ресурсов, не имеющих отношение к образовательным, 

используются средства контентной фильтрации. 
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