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I. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная  записка  

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №53» (далее - 

МАОУ «Гимназия №53») определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется МАОУ «Гимназия 

№53» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов. 

Нормативно-правовые основы разработки основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями 13 

декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г. 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993, с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 № 253 «Об утверждении перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». С изменениями и 

дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 

июня, 5 июля 2017г. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации» на период до 2025 года. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 №1/15). 

Общая характеристика образовательной организации  

Название - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                  

«Гимназия №53».  

Организационно-правовая форма – автономное учреждение.  

http://docs.cntd.ru/document/420333869
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Тип – общеобразовательное учреждение.  

Учредитель – муниципальное образование городской округ «город Нижний 

Новгород».  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 93 от 24 марта 2017 г. 

выдана бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации 2882 от 07 апреля 2017 г. , срок 

действия до 05 июня 2027 г.  

МАОУ «Гимназия №53» является образовательным учреждением, имеющим право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам: 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей и взрослых. Уровень основного общего образования: 

продолжительность обучения – 5 лет, 

Настоящая основная образовательная программа соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 1 ст. 3), требованиям к основному общему образованию, направленному на 

«формирование российской гражданской идентичности обучающихся; единства 

образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и развития культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

реализации права на изучение родного языка, возможности получения основного общего 

образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; доступности получения качественного основного 

общего образования; преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; духовно 

нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; развития 

государственно-общественного управления в образовании; формирования содержательно 

критериальной основы оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования в 

целом; условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности».  

Приоритетным направлением деятельности МАОУ «Гимназия №53» является 

создание условий, гарантирующих высокое качество образовательных услуг, сохранение и 

укрепление физического, интеллектуального, психического и социального здоровья 

учащихся, воспитание и развитие личности каждого ребенка, качественное образование, 

возможность выпускника самореализоваться в современной жизни. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Целями и задачами реализации основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №53» являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия №53» основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  
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 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие гимназии  при реализации основной образовательной программы 

с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутригимназической 

социальной среды, гимназического уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внегимназической социальной среды Советского района, города Нижнего Новгорода, 

России, приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №53» 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся 

в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
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гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 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, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №53» формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности  и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 
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чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Данная программа адресована:  

Учащимся и родителям – для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности организации по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; - для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности организации, родителей и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям – для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности.  

Администрации  – для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

основной образовательной программы основного общего образования (далее -ООП ООО);  

–  для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений, 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) МАОУ «Гимназия №53» представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (ФГОС ООО), образовательным процессом и системой 
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оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в рабочих программах учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (французский язык)», «Второй 

иностранный язык (Английский язык)», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
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помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Примерные личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России;  осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции,  к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовность и способность вести  диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

гимназическом самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности, осознание 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала; 

6) развитие морального сознания и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

8) формирование ценности ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом); 

10) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера, способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества. 

11.1) Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования:  
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; способность к осмыслению и 
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дифференциации картины мира, ее временно пространственной организации; способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

1.2.4. Примерные метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самотсоятельность планирования и осуществленния учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, постороение 

индивидуальных образовательных траекторий. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



14 

 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 
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 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
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9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий  

Выпускник научится: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

поспособу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

егореализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; • построению жизненных 

планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

формеосознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

надостижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложностив различных сферах самостоятельной деятельности.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

Выпускник научится:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения всовместной 

деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

иделать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками,определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

испособствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

истроить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей,мотивов и потребностей;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать позиции других людей, отличные от собственной 

позиции;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

всовместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственныхдействий и действий партнера;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем,участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владеть монологической 

идиалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания кличности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовностиадекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь иэмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей целисовместной деятельности;  

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять инициативу для достижения этих целей.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий Выпускник 

научится:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений,  

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объемом;  

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

икритерии для указанных логических операций;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей;  

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

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюденияи эксперимента;  

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

организовывать исследование с целью проверки гипотез;  
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 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

В сфере формирования ИКТ-компетентности обучающихся  

Выпускник научится: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

системуи завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

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

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения приработе с устройствами ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится:  

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатовпроектной 

деятельности;  

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделятьдля фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов;  

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков 

всоответствии с поставленной целью;  

 проводить обработку цифровых фотографий и цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на их основе;  

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. Выпускник 

получит возможность научиться:  

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной сискусством;  

 осуществлять трехмерное сканирование.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

иностранный язык, изобразительное искусство, музыка, естественнонаучные предметы, 

атакже во внеурочной деятельности.  

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  

 создавать текст на русском и иностранном языках;  

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения;  
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 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать текст на русском и иностранном языках с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;  

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

иностранный язык, литература, история, а также во внеурочной деятельности.  

Создание графических объектов  

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трехмерных объектов.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

обществознание, география, история, математика, изобразительное искусство, а также 

вовнеурочной деятельности.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

 выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед 

дистанционнойаудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио-, видео-, текстовый форум) с использование 

мвозможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

 с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

другихлюдей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

 взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности.  

Поиск и организация хранения информации, обработка данных  

Выпускник научится: 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
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 использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, 

винформационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

дляпоиска необходимых книг; 

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

вчастности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

иразмещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете; 

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

томчисле статистической, и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускни кполучит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности; 

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и 

визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, литература, 

естественные науки, математика, технология, информатика и других предметов.  

Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

скомпьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание.  

В сфере развития основ учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

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

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение 

иисполнение алгоритма;  

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как 

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

моделирование, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/ 

теории; 
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 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных 

иисторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральныхсуждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и/или социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных 

иисторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единствообщего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, закачество 

выполненного проекта; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Модель выпускника основного общего образования 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающийсвой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

 умеющий представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 стремящийся к взаимопониманию между людьми разных сообществ, уважающий 

представителей иной лингвокультурной общности и толерантно относящийся к 

проявлениям иной культуры; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность самообразования, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 
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 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора;  

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора;  

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора;  

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса;  

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников.".  

1.2.5. Примерные предметные результаты 

Предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета, умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами.  

Настоящая Программа устанавливает планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно 

исследовательской и проектной деятельности»; 

 программ по учебным предметам: русский язык, литература, иностранный язык, история, 

обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, информатика, физика, 

биология, химия, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования.  

1.2.5.1. Русский язык 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
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понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: включение в культурно-языковое поле русской 

и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России;  

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета;  

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;  

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; выявление основных особенностей устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи;  

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: осознанное 

использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи;  
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для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение 

основных языковых норм в устной и письменной речи;  

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам;  

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия;  

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении;  

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста;  

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова;  

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; деление слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;  

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования;  

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;  

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; распознавание распространѐнных и 

нераспространѐнных предложений, предложений осложнѐнной и неосложнѐнной 

структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения;  
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обращений; вводных и вставных конструкций;  

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения;  

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения;  

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: умение использовать словари (в 

том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного 

речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний 

о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов;  

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего 

- для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к 

его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления;  

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова;  

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов;  

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов;  

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета;  

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний;  

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил 

написания слов с орфограммами;  

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов;  

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски; нормативное изменение 

форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов;  

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте;  

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке;  

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 
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использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма;  

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета;  

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию;  

видение традиций и новаторства в произведениях; восприятие художественной 

действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

1.2.5.2. Литература  
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
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2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

1.2.5.4. Общественно-научные предметы  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей 

его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. При изучении учебных предметов общественно-научной 

направленности задача развития и воспитания личности обучающихся является 

приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной 

является задача социализации).  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать:  

История:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  
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Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин.  

География:  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 



32 

 

1.2.5.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

понимание роли информационных процессов в современном мире;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление 

о математических моделях;  

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач;  

развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира;  

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование 

понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;  

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;  

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел;  

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;  

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений;  

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

сравнение чисел;  

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств;  
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умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения;  

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по ее 

координатам, координаты точки по ее положению на плоскости;  

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;  

построение графика линейной и квадратичной функций;  

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира;  

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар;  

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;  

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах;  

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: оперирование на 

базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;  

проведение доказательств в геометрии;  

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости;  

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;  

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: формирование представления о 

статистических характеристиках, вероятности случайного события;  
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решение простейших комбинаторных задач; определение основных статистических 

характеристик числовых наборов;  

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, 

о роли закона больших чисел в массовых явлениях;  

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний;  

оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых 

выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;  

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права;  

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля;  

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;  

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения;  

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;  

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства доступа. 

1.2.5.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 
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воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.2.5.7. Естественнонаучные предметы 
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы" должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 
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5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 

и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 
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2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

1.2.5.8. Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны 

отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 
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4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

1.2.5.9. Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.5.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 
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индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 
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2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
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1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ «Гимназия 

№53. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга МАОУ «Гимназия №53», мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МАОУ «Гимназия №53»  как основа 

аккредитационных процедур. 

Основой системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Гимназия №53». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутригимназический мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования2  

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МАОУ «Гимназия №53»   реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

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

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. и обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых 

выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 

в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутригимназического мониторинга строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».. 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных 

в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• сформированность основ гражданской идентичности личности; 

• сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития, готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации; 

• сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся. а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики.  

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ «Гимназия №53»; 

• участии в общественной жизни гимназии и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

• прилежании и ответственности за результаты обучения; 

• готовности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

проектирование индивидуального плана среднего общего образования; 
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• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

В текущей образовательной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией ОУ и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом и предметом оценки 

метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МАОУ «Гимназия №53» в ходе внутришкольного мониторинга. Основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ 

(как правило, тематических) по всем предметам. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. Наиболее 

адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта  



45 

 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках проектных дней, организуемых в МАОУ «Гимназия №53» согласно календарному 

плану-графику, с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

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

отчѐты о проведѐнных 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) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

В соответствии с целями подготовки проекта разрабатывается план Дня проектов, в 

ходе которого каждый обучающийся реализует проекты, который, как минимум, должен 

включать требования по следующим рубрикам:  

 организация проектной деятельности;  

 содержание и направленность проекта;  

 защита проекта;  

 критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности:  

Обучающийся либо выбирает тему проекта из числа предложенных ему, либо сам 

выбирает тему проекта. Руководитель проекта либо назначается приказом директора, либо 

выбирается учащимся. 

Тема проекта утверждается на совещании проектных групп.  

Требования к содержанию и направленности проекта: результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с реализуемой 

Программой развития гимназии.  

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 гимназии или на школьной научно-практической 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. Формирование этих 

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 
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на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней:  

Уровень 

достижения  

Освоение учебных 

действий  

Оценка 

(отметка)  

Управленческие решения  

Низкий  

уровень  

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету  

«Плохо» 

(отметка 

«2») 0% 

выполнения 

работы 

Дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется 

специальная помощь не только 

по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации 

может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся.  

Пониженный 

уровень  

большинство 

обучающихся,  

имеются 

значительные 

пробелы в знаниях. 

Обучающийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного 

уровня  

«Неудовлетв

орительно» 

(отметка 

«2») менее 

50% 

выполнения 

работы 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового 

уровня.  

Базовый 

уровень  

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач.  

«Удовлетвор

ительно» 

(отметка 

«3», отметка 

«зачтено») 

51-70% 

выполнения 

работы 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для про-

должения обучения на следую-

щем уровне образования, но не 

по профильному направлению.  

Повышенны

й уровень  

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения 

«Хорошо» 

(отметка 

«4») 71-90% 

выполнения 

работы 

Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с 
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Высокий 

уровень 

учебными 

действиями, а 

также о кругозоре, 

широте (илди 

избирательности) 

интересов.  

«Отлично» 

(отметка 

«5») 91-

100% 

выполнения 

работы 

учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной под-готовки по 

нему такие обучаю-щиеся могут 

быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по 

данному профилю.  

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

 стартовой диагностики;  

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Оценка предметных результатов 

ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией гимназии в начале 

5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

Оценочные процедуры: Комплексная работа на межпредметной  основе. 

Диагностические работы. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательной деятельности. 

Текущая оценка предметных достижений осуществляется посредством 

внутришкольного мониторинга на основе системного подхода, в частности, в вопросах 

проверки выполнения диагностических, контрольных, практических и лабораторных работ, 
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регулярности проверки учителяими тетрадей по русскому языку, математике, физике, 

химии, биологии, иностранному языку в соответствии с критериями. 

Оценочные процедуры: Устные и письменные опросы, практические раборты, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия 

и др. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым ОУ самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются ОУ. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Оценочные процедуры: устные и письменные опросы. Тестирования и т.д. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся.  

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

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

течение всех лет обучения в основной школе.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Оценочные процедуры: систематизация материалов 

Накопленная оценка 

Способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

Накопленная оценка фиксирует достижение: 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки, 

б) метапредметных и частично - личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов; 

в) части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов. 

Для фиксации накопленной оценки может использоваться лист продвижения, 

построенный на основе списков текущих и тематических результатов. Листы продвижения 

по различным предметам являются составной частью портфолио. Результаты накопленной 

оценки могут учитываться при формировании четвертных (полугодовых) отметок, могут 

служить основанием, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу, получить «зачет» в рамках процедур промежуточной 

аттестации. 

Решение об использовании накопленной оценки принимается учителем конкретного 

предмета с учетом мнения учащегося. 



49 

 

Оценочные процедуры: устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

индивидуальные проекты 

Внутригимназический мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

Программой внутреннего мониторинга. Результаты внутригимназического мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутригимназического мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Оценочные процедуры: диагностические работы, анкетирования, собеседования, 

анализ документации 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на соответствующем уровне образования. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется соответствующим локальным актом 

гимназии.  

Выбор предметов, конкретные сроки проведения, форма промежуточной аттестации 

по итогам учебного года обсуждаются и принимаются на педагогическом совете. Его 

решение доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях и через официальный сайт Учреждения. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими 

учебный предмет, утверждаются курирующим заместителем директора.  

Результаты промежуточной аттестации выставляются в классный журнал отдельной 

графой и фиксируются в электронном дневнике. На основании результатов промежуточной 

аттестации и четвертных отметок по каждому предмету формируется промежуточная 

оценка, которая выставляется в классный журнал и личное дело обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося                                      

к государственной итоговой аттестации.  

Оценочные процедуры: формы определяются учебным планом гимназии. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется нормативными актами.. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а также обязательные экзамены по выбору. обучающегося по двум учебным 

предметам из числа: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 
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Оценочные процедуры:ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку, математике и экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам. ГИА 

проводится в форме ОГЭ и в форме ГВЭ.  

Итоговая оценка  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов . По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании. Педагогический 

совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных 

предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся ООП ООО и выдаче документа государственного образца об уровне 

образования - аттестата об основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании - принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося.  

Характеристика обучающегося готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

 Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

1.3.3.1. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений                       

и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений  
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников, учащихся на бумажных или электронных носителях. Отдельные элементы из 

системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений 

ученика.  

Основными целями такого включения могут служить:  
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 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье);  

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений. Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. В состав портфеля достижений включаются 

результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. Учитывая основные педагогические задачи основного 

общего образования и основную область использования портфеля достижений подростков, 

в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:  

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает организация, осуществляющая образовательную деятельность. Отбор работ для 

портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 

согласия, обучающегося не допускается.  

1.3.3.2. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного 

к среднему общему образованию  

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА).  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию ио 
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существлению целесообразной и результативной деятельности. Педагогический совет 

образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой отмечаются образовательные 

достижения и положительные качества обучающегося, даются педагогические 

рекомендации к выбору направлений профильного образования с учѐтом выбора, 

сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем обучающегося. Все выводы 

и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.  

1.3.3.3. Оценка результатов деятельности МАОУ «Гимназия №53», 

осуществляющего образовательную деятельность  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется входе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результат овосвоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного 

общегообразования;  

 особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников уровня основного общего 

образования данного образовательного учреждения.  
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II. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  
Структура настоящей программы сформирована в соответствии с ФГОС ООО                         

и содержит информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности учащихся, а также описание особенностей 

реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

Основная идея программы  

Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования направлена на создание условий для повышения образовательного                             

и воспитательного потенциала гимназии и реализацию компетентностного подхода.  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС  

Цель программы обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

Задачи программы:  

 организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

 реализовать основные подходы, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

 включить развивающие задачи как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

 обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

Универсальные учебные действия 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. Поэтому задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы –  

«инициировать учебное сотрудничество».  

Ожидаемые результаты реализации программы.  

1. Реализация данной программы позволит осуществить переход  

 от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к 

определению цели как умения учиться;  

 от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

обучающимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание 

школьных предметов к пониманию учения как процесса образования;   

 от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 

организации и планомерного формирования;  

 от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения.  
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2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования школы позволит повысить эффективность образовательно-

воспитательной деятельности и стать основой для проведения мониторинга для оценки 

успешности личностного и познавательного развития детей в ходе учебной деятельности, а 

также может быть использовано при разработке рабочих программ учителя и учебно-

методических материалов по предметам.  

Условия реализации программы: Кадровые – наличие учителей, являющихся 

творческими профессионально-компетентными личностями, осознающих смысл и цели 

образовательной деятельности, умеющих составлять целостную образовательную 

программу, наделѐнных способностью видеть индивидуальные качества учеников, 

способных к профессиональному творческому росту. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдаельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностиью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

Принципы формирования УУД в МАОУ «Гимназия №53» следующие:  

 формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность);  

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием;  

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ, учебная деятельность приближена к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий;  

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности 

(сочетание урочной, внеурочной форм, и самостоятельной работы учащихся);  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы формируются личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни 

обучающегося. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообразных 

формах: уроки занятия, тренинги, проекты одновозрастные и разновозрастные;, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования 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 факультативов, кружков, элективов.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  
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• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы; 

• практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативном компетентности.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности;  

• основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию;  

• осуществлению выбора эффективных путей и средств достижения целей;  

• умению контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата;  

• регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык», «Математика», «Информатика», 

«География», «История», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов учебного плана вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений. 
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Предметные 

области  

Основные характеристики УУД  

Русский язык 

и литература  

- формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека;  

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, 

эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие;  

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;  

- формирование познавательных универсальных учебных действий в 

процессе освоения системы понятий и правил  

Математика и 

информатика  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека, понимание роли информационных процессов в современном 

мире;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления;  

- развитие логического и математического мышления, получение 

представления о математических моделях; овладение математическими 

рассуждениями;  

- умение применять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты;  

- овладение умениями решения учебных задач; представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях  

Общественно-

научные 

предметы  

- формирование у обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации;  

- понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влиянием на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды;  

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекваьтной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации внем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Естественно-

научные 

предметы  

- формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества;  

- овладение научным подходом к решению различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 
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среде; 

 - овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды;  

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач  

Иностранные 

языки  

- овладение научным подходом к решению различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде;  

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды;  

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач  

Искусство  - осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению  

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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;  
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 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, виды задач, примерные формулировки заданий:  

Типы задач Виды задач Примерные формулировки заданий 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное 

самоопределение;  

 на развитие                           

Я-концепции;  

 на смыслообразование;  

 на мотивацию;  

 на нравственно-

этическое оценивание. 

 участие в 

проектах; 

 подведение итогов 

урока; 

 творческие 

задания; 

 зрительное, 

моторное, 

вербальное 

восприятие музыки; 

 мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

 самооценка 

события, 

происшествия 

Ответь на вопрос: чему я научился на 

уроке? 

-Подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной язык. 

-Вспомни, каковы особенности текста- 

описания. Напиши о характере, душевных 

качествах близкого тебе человека. 

-В некоторых странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. Как 

ты думаешь, почему герой А. Дюма был 

удостоен этой чести? 

-Прочитай стихотворение М. Лермонтова 

«Бородино». Подумай, что важнее для 

автора: передать историческую правду о 

Бородинском сражении или дать оценку 

этому событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции 

партнѐра;  

— на организацию и 

осуществление 

сотрудничества;  

— на передачу 

информации и 

отображению 

предметного содержания;  

— тренинги 

коммуникативных 

навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры. 

 -составь задание 

партнеру; 

-отзыв на работу 

товарища; 

-групповая работа 

по 

составлению 

кроссворда; 

-отгадай, о ком 

говорим; 

-диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи) 

-подготовь рас- 

сказ...,опиши 

устно..., объясни... 

-Выучи правило, расскажи товарищу 

-В группах создайте компьютерную 

презентацию на заданную тему. 

-Составьте две команды. Первая команда 

будет представлять земноводных, а 

вторая-рыб. Команды по очереди 

высказывают по одной фразе о том, кто 

лучше приспособлен к условиям 

обитания. Выигрывает команда, 

высказавшаяся последней. 

-Представь, что ты переписываешься 

сдругом из далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

-Посоветуй друзьям, как надо себя вести, 

чтобы избежать переломов и вывихов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач;  

— задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание;  

 найди отличия 

- на что похоже? 

- поиск лишнего 

-лабиринты 

- упорядочивание 

- цепочки 

-По какому принципу объединены слова? 

Найдите лишнее слово. 

-Пользуясь толковым (фразеологическим) 

словарем, объясни значение слова 

(оборота). 

-Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по 
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— задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования;  

— задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования;  

— задачи на смысловое 

чтение. 

-хитроумные 

решения; 

-составление схем- 

опор; 

-работа с разного 

вида таблицами; 

-составление и 

распознавание 

диаграмм; 

-работа со 

словарями 

двум столбикам. Сформулируй вывод. 

-Определи тему текста и тему каждой 

части. 

-Составь и запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые слова. 

-Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни свои слова 

с теми, которые записали другие ребята. 

Что получилось? Какой вывод можно 

сделать? 

-Отметь признаки, которые подтверждают 

принадлежность человека к 

млекопитающим. 

-Представь, что ты учёный-историк и 

перед тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать 

тебе о жизни людей в Древней Руси. 

-Переведи и запиши на математическом 

языке: разность числа всех предметов, 

которые ты изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов. 

-Среди данных четырёх задач найди 

такие задачи, математические модели 

которых совпадают. 

-Расставь предложения так, чтобы 

получился связный текст. 

-Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. 

-Какие из данных слов являются 

заимствованными? По каким признакам 

ты это определил? 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в 

ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию. 

преднамеренные 

ошибки; 

-поиск информации 

в предложенных 

источниках; 

-взаимоконтроль; 

-самоконтроль; 

- ищу ошибку 

 

Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание. 

- Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора. 

- Составь правила эффективного ведения 

дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 

Сформулируй проблему, с которой ты 

столкнулся, и попробуй составить план 

действий для её разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь 

хронокарту и определи эффективность 

распределения и расходования времени. 

- Составь программу действий и вычисли. 

- Составь алгоритм применения правила. 

Вставь пропущенные буквы, проверь 
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себя по словарю, оцени свою работу. 

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 школьного 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 (написание сочинения, подготовка сценария и создание 

видеоклипа, создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными 

свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п.). 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 

словесности); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 

версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще 

специально перемешаны (как в жизни),что требует развития умения искать важную 

необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

Каждый преподаваемый в основной школе предмет обладает приоритетной 

направленностью на формирование и развитие определенных групп универсальных 

учебных действий 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных 

предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. Одним из путей формирования УУД в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющими следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 
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быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты:  

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно;  

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи;  

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков 

работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательскойдеятельности 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  
Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата продукта, 

обладающего определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат  
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Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. 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. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Проектная деятельность: 

Под проектной деятельностью подразумевается целенаправленно организованная 

работа творческих групп педагогов и учащихся по разрешению одной из актуальных 

социальных или учебных проблем (или ее аспектов). При этом происходит самостоятельное 

освоение участниками объединения комплексных научно-практических знаний и ключевых 

компетенций и создается собственный интеллектуальный продукт в современной 

электронной или иной форме, предназначенный для распространения и применения в 

различных видах деятельности. 

Задачами проектной деятельности являются:  

1. Формирование основ проектной деятельности.  

2. Формирование навыков сбора и обработки информации. 

3. Развитие умения анализировать. 

4. Формирование позитивного отношения к работе.  

Организация проектной деятельности. 

 Проектная деятельность предполагает реализацию различного типа проектов:  

учебных (в рамках предметных модулей), образовательных (в рамках Программы развития 

Учреждения), научно-исследовательских проектах, социальных проектов (в рамках 

воспитательной системы гимназии, воспитательных систем классов). 

 В проектную деятельность включаются все учащиеся и педагоги гимназии. 

 Реализация проектов осуществляется в рамках проектных групп. 

 Проблематика и форма реализации проекта определяется в результате 

коллективного обсуждения педагогов, учащихся и родителей. 

 Руководство проектами осуществляет учитель, назначаемый приказом директора 

гимназии. 

 Проектные группы учащихся формируются по классам, параллелям (случайным 

образом), разновозрастным группам (по интересам). 

 Реализация проекта зависит от его типа: учебный проект реализуется в рамках 

предметных модулей (1 раз в четверть), социальный проект – на классных часах (не менее 

10 часов), образовательный в рамках проектных дней (3 раза в год), научно-

исследовательский – в течение года. 

 Промежуточные и итоговые результаты проектов размещаются на сервере гимназии, 

а при необходимости – на официальном сайте гимназии. Может быть создан сайт проекта. 

 По итогам реализации проектов организуется их публичная защита, в результате 

которой формируется рейтинг и определяются победители. 
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 Лучшие проекты могут быть рекомендованы к участию различных внешкольных 

конкурсных мероприятиях, публикации. Одна и та же работа может участвовать в 

нескольких внешкольных мероприятиях. 

 К организации проектной деятельности могут быть привлечены внешние эксперты. 

 

 

 

Управление проектной деятельностью в гимназии 

 
 

Оценка проектной деятельности 

 Каждый проект должен предусматривать входящую и итоговую диагностику. 

 Содержание диагностики и критерии оценивания зависят от типологии проекта. 

 Руководитель проектной группы (учитель) обязан оценить участие каждого 

обучающегося в работе над проектом по системе «зачтено», «не зачтено». 

 Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся присутствовал на проектных 

мероприятиях и проявлял активность. Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся 

отсутствовал без уважительной причины  на проектных мероприятиях или не принимал 

участие в работе над проектом. 

 Итоговая оценка «зачтено», «не зачтено» выставляется руководителем проекта в 

ведомость проектной деятельности обучающегося и в сводную ведомость, размещенную на 

сервере гимназии. 

 Ведомость проектной деятельности обучающегося хранится в портфолио 

обучающегося и учитывается при переходе на следующий уровень образования. 

В рамках реализации Программы развития «Интеграция и индивидуализация», 

реализуется ряд учебных проектов («Все предметы, объединяйтесь!», «Чтение – вот лучшее 

учение», «Фестиваль культур», «Билингвальное образование», «Кем я вырасту», «Сделай 

предмет интересным», «Консультационно-методическое сопровождение личностно-

профессионального роста педагогических работников», «Медиахолдинг», «Музей 

гимназии», «Мы команда», «Острова и капитаны» и другие).  

Ежегодно в начале учебного года все учителя объединяются в разнообразные 

проектные группы. Состав групп меняется, т.к. чаще всего над определенным проектом 

работают педагоги, занятые в той или иной параллели, на которую рассчитан проект. Таким 

образом, каждый педагог за 5 лет работает как минимум в 4-5 разных проектах. Это, 

несомненно, формирует различные метапредметные, проектные компетенции у учителя, 

позволяет выходить за рамки своей предметной области.  

При формировании Программы развития были сформулированы проблемы, стоящие 

перед определенной возрастной группой обучающихся: в 5 классах существует проблема 

формирования дружеских отношений со сверстниками из других классов (это позволило 
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сделать вывод о необходимостьи проведения проекта «Мы команда», который 

предполагает в числе прочих задач задачу сплочения коллективов); в 6 классах возникает 

проблема потери интереса к чтению, поэтому появилась идея проведения проекта «Чтение 

– вот лучшее учение», в 7 классах – проблема толерантного отношения к представителям 

иных культур (это привело к проведению проекта «Фестиваль культур»).  

Тем не менее проекты могут меняться ежегодно в зависимости от запросов 

обучающихся и проблем, стоящих перед организацией. 

Оформление проектной работы. 

1.1. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

1.1.2. 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.; 

1.1.3. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

1.1.4. отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

1.1.5. продукт средств массововй информации (радиопередача, публикация в 

гимназической газете, издание печатного продукта, новостная программа и т.д.) 

1.2. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты, могут включаться: 

1.2.1. выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

1.2.2. подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием: 

• исходного замысла, цели и назначения проекта; 

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

• списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов—описание 

эффекта от реализации проекта; 

1.2.3. краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

• инициативности и самостоятельности; 

• ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

• исполнительской дисциплины; 

• новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

1.3. 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. 

2. Защита проектной работы. 

2.1. Презентация и защита итоговых проектных работ производится в день 

подведения итогов проектных дней. 

2.3. Для подведения итогов создаётся жюри, в состав которого могут входить 

преподаватели, администрация, учащиеся старших классов гимназии. 

2.4. В гимназии организуется банк данных проектно-исследовательских работ, 

которым могут пользоваться как педагоги, так и обучающиеся, занимающиеся проектно-

исследовательской деятельностью. 

2.5. Защиту проекта на конкурсе осуществляет автор проекта. Время защиты 

составляет 5-7 минут. 
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2.6. В ходе защиты участники должны осветить следующие вопросы: 

2.6.1. обоснование выбранной темы - актуальность ее и степень разработанности; 

2.6.2. цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

2.6.3. краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, трудности 

и пути их преодоления; 

2.6.4. степень самостоятельности в разработке и решении поставленной проблемы;  

2.6.5. рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта. 

2.7. Оценивание проекта осуществляется на основании оценок поставленных 

руководителем проекта и членами экспертной группы. 

Учебно-исследовательская работа 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 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. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», 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. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• 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 исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебноисследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 
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• 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. 

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. 

Данная программа предполагает, что наиболее эффективным  способом решения 

поставленной цели является создание системы проектно-дифференцированного обучения. 

Проектно-дифференцированное обучение (ПДО) - ориентированная на 

целенаправленное формирование проектной компетентности школьника дидактическая 

система, реализуемая либо на уровне отдельного педагога либо  педагогического 

коллектива в целом, основанная на применении проектной формы учебной деятельности на 

уроке а также на уровневой дифференциации в  требованиях к  образовательным 

результатам.   

Методологическими основаниями системы проектно-дифференцированного обучения 

являются: 

1. Представление системно-деятельностного подхода об образовании как ведущей 

социальной деятельности общества и о результате учебной деятельности, как 

системообразующем факторе в системе обучения, идеи компетентностного подхода к 

формированию готовности педагога к реализации профессиональной деятельности, понимание 

процесса обучения как совокупности взаимосвязанных ресурсов и деятельности, которые 

преобразуют вход процесса в соответствующий его выход (процессный подход).  

2. Понимание проектного обучения как непосредственного сочетания в учебно-

воспитательном процессе проектной формы учебной деятельности, задающей систему 

учебно-познавательных действий обучающихся, осуществляемых под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде 

проекта, и собственно проектирования (проектной деятельности) – практической 

деятельности, где школьники сами ставят цели своего проектирования, а новые способы 

деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. 

3. Идея уровневой дифференциации обучения - дифференциации текущих учебных 

требований по уровням усвоения, в которой утверждение базового уровня обязательных 

результатов образования диалектически соотносится со стремлением к максимально полному 

раскрытию способностей детей (В.В. Фирсов). Различие уровней определяется 

преимущественно глубиной овладения содержанием образования, нежели дополнительным 

изучением новых разделов 

В число компонентов системы проектно-дифференцированного обучения входят: 

 - Результат проектно-дифференцированного обучения – сформированность у 

выпускника 9 класса компетентности в проектной деятельности. Описание проектной 

компетентности представлено в виде  уровневой модели проектной компетентности 

выпускника основной школы, представляющей собой совокупность  критериев и  их 

составляющих на 3 уровнях сформированности  (базовый, повышенный, высокий) (таблица 1). 

Таблица 1. 

Уровневая модель проектной компетентности выпускника основной школы 

Составляющие компетентности Критерий (проектные действия) 

1. Способность проектировать 

деятельность 

1.1.Анализ и обработка информации 

1.2.Формулировка проблемы 

1.3. Постановка цели проектной деятельности 

1.4.Планирование проектной деятельности 

1.5.Проектирование проектного продукта 
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2. Способность организовать и 

регулировать проектную деятельность 

2.1. Реализация проектной деятельности  

2.2. Контроль и коррекция проектной деятельности 

2.3. Оценка  и рефлексия проектной деятельности 

3. Способность применять в проектной 

деятельности предметные знания и 

способы деятельности  

3.1. Владение предметным содержаним проекта 

3.2. Использование предметных способов действий 

4.Способность коммуникативных действий 

в проектной деятельности 

4.1. Организация и планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

4.2. Защита проектного результата 

Реализация принципа дифференциации в ПДО определяет наличие как базового 

обязательного уровня сформированности проектных действий у каждого обучающегося, так и  

более высоких уровней проектной компетентности у мотивированных к обучению учеников.  

В основании базового уровня достижения планируемых результатов заложена 

потенциальная возможность их достижения большинством учащихся на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя.  

На повышенном уровне сформированности базовых проектных действий 

обучающихся представлены планируемые результаты, характеризующие систему 

самостоятельных проектных и исследовательских учебных действий, выполняемых в 

условиях распределения обязанностей в групповой проектной деятельности, либо в 

условиях индивидуального выполнения отдельных  проектных заданий с помощью 

учителя.  

Высокий уровень сформированности проектной компетентности демонстрируется в 

индивидуальной проектной деятельности ученика при его обращении к консультации 

учителя в случае необходимости. 

Образовательный процесс, основанный на использовании проектной формы учебной 

деятельности на уроке и на проектировании в виде организации практической деятельности во 

внеурочное время. При такой форме учебной деятельности содержание различных предметных 

областей становится инструментом освоения  проектных действий. Образовательный процесс 

при формировании проектных и исследовательских действий должен быть разделен на этапы: 

 5 класс – этап формирования отдельных проектных умений под руководством 

учителя в групповой работе,  

 6 класс –  этап формирования навыка (навык - отработанное до автоматизма умение) 

реализации группового проекта,  

 7 класс –  этап отработки опыта реализации группового проекта, и одновременно на 

данном этапе начинается формирование умений индивидуальной проектной деятельности; 

 8 класс –  этап формирования навыка реализации индивидуального проекта, 

 9 класс – этап демонстрации/оценки опыта самостоятельной реализации 

индивидуального проекта.  

Конечным результатом такой организации образовательного процесса является 

лёгкое и уверенное, без задержек и трудностей, многократное выполнение выпускниками 

основной школы проектных действий с полным их пониманием (проектная 

компетентность).  

Учебный проект — это процесс, состоящий из совокупности скоординированных и 

управляемых видов совместной (или индивидуальной) учебно-познавательной и/или 

учебно-практической деятельности учащихся, направленный на достижение результата по 

решению какой-либо учебной проблемы, значимой для участников проекта. В зависимости 

от типа решаемых школьниками учебных задач (учебно-практической или учебно-

познавательной) выделяется  два основных вида учебных проектов: прикладной и 

исследовательский. 
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В организации учебного процесса возможно  присутствие трёх параллельных, в 

значительной степени независимых друг от друга линии:  

1. Проект базового уровня - решение традиционных учебных задач как 

минипроектов учебной деятельности (проект выполняется при непосредственном 

руководстве учителя, учащиеся последовательно осуществляют рекомендации педагога о 

порядке действий). Выполняются на начальном этапе использования проектного обучения, 

поскольку у учащихся недостаточно опыта для самостоятельного поиска.  

2. Проект повышенного уровня - учащиеся, обсудив с учителем тему, проблему, 

план действий, самостоятельно выполняют проект.  

3. Творческий проект - учащиеся сами выдвинули идею проекта, сами разработали 

план действий и реализовали его, создав реальный качественный, обладающий новизной 

продукт. Основная идея - учащийся самостоятельно выполняет полный проектный цикл: от 

поиска проблемы и замысла до изготовления продукта и его презентации. 

Каждый этап модуля может осуществляться как в рамках целого урока, так и 

представлять один из компонентов структуры урока. Например, этапы актуализации, 

проблематизации, целеполагания и планирования целесообразно объединить в один урок – 

урок постановки учебной задачи. Этапам концептуализации, моделирования, 

конструирования лучше отводить по целому уроку, а может быть, в зависимости от 

сложности осваиваемого содержания, их реализация потребует и несколько уроков. Этап 

рефлексии также целесообразно проводить в два урока: на одном осуществляется работа с 

ценностями и смыслами освоенного содержания, на другом осуществляется собственно 

рефлексия в виде самоконтроля и самооценки освоенности способа решения учебной 

задачи. Отличием урока, являющегося частью проектного модуля, от других является то, 

что он может быть реализован только во взаимосвязи с остальными уроками модуля, 

имеющего свою внутреннюю логику продвижения к результату. 

2.1.5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий  
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД; 

участвовали во внутригимназическом семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Учебное сотрудничество  

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль.  
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Совместная деятельность Под совместной деятельностью понимается обмен 

действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

 создание учебной мотивации;  

 пробуждение в учениках познавательного интереса;  

 развитие стремления к успеху и одобрению;  

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание;  

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 1) принцип 

индивидуальных вкладов; 2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 3) принцип содержательного распределения 

действий, при котором за обучающимися закреплены определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Роли обучающихся при работе в 

группе могут распределяться по-разному:  

 все роли заранее распределены учителем;  

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания;  

 участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции - 

руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. В качестве вариантов работы парами можно назвать 

следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 
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правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены;  

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для 

проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и 

попросить исправить.  

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.). Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их 

способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать 

группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

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

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1- 2 

классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества Основной 

уровень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. Установлено, что у обучающихся, занимающихся 

проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, 
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с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность.  

Дискуссия  
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. На уровне начального 

образования на протяжении 4 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

На уровне основного общего образования (5—9 классы), происходит следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний;  

 усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;  

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.);  

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;  

 развивать навыки взаимодействия в группе;  

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе;  

 развивать невербальные навыки общения;  

 развивать навыки самопознания;  

 развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

 учиться познавать себя через восприятие другого;  

 получить представление о «неверных средствах общения»;  

 развивать положительную самооценку;  

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

 познакомить с понятием «конфликт»;  

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

 отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

 снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический 
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вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости.  

Общий приѐм доказательства  

Доказательства могут выступать в образовательной деятельности в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм 

активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; 

иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана. Любое доказательство включает:  

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать.  

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?);  

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 
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собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач.  

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Можно выделить две основные 

позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. Партнерская позиция может быть 

признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам 

развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.  

2.1.6. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий  

Личностные результаты на разных этапах обучения на уровне основного 

общего образования 

 

5-6 классы - необходимый 

уровень  

7-9 классы – необходимый 

уровень (5-6 классы – 

повышенный уровень)  

7-9 классы – повышенный 

уровень  

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе 

общечеловеческих и 

российских ценностей 

однозначные и 

неоднозначные поступки. 

Учиться разрешать 

моральные противоречия  

Учиться замечать и 

признавать расхождение 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Решать моральные дилеммы 

при выборе собственных 

поступков.  

Учиться оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с разных 

точек зрения (нравственных, 

гражданскопатриотических, 

с точки зрения различных 

групп общества). Решать 

моральные дилеммы в 

ситуациях межличностных 

отношений и преодоления 

конфликтов  

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки поступков 

с позиции общечеловеческих 

и российских гражданских 

ценностей  

Сравнивать свои оценки с 

оценками других. Объяснять 

отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка 

разными людьми. Ha 

основании этого делать свой 

выбор в общей системе 

ценностей, определять свое 

место.  

Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять 

свою систему ценностей в 

общих ценностях 

(нравственных, гражданско-

патриотических, ценностях 

разных групп)  

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития 

(улучшения черт характера, постановка ближайших целей в 

учѐбе и вне еѐ в соответствии со своими интересами)  

Осознавать и называть свои 

стратегические цели 

саморазвития выбора 

жизненной стратегии 

(профессиональной, 

личностной и т.п.)  

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки  

Ценность добра и красоты 
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Выбирать поступки в 

различных ситуациях, 

опираясь на 

общечеловеческие, 

российские национальные 

и личностные 

представления о «Добре и 

Красоте». Для этого: 

различать доброе и 

красивое в культурном 

наследии России и мира, в 

общественном и личном 

опыте, отделять от 

«дурного и безобразного»; 

стремиться  

к художественному 

творчеству, умножающему 

красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей 

добро людям; сдерживать 

себя от уничтожения 

красоты в мире; 

выстраивать добрые 

отношения между людьми  
 

Учиться решать моральные 

проблемы, выбирая 

поступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, при 

столкновении правил 

поведения.  

Учиться отвечать за свой 

нравственный выбор в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей 

совестью и другими людьми.  

Ценности семьи 

Учиться самостоятельно 

поддерживать мир и любовь 

в семье: не только 

принимать, но и проявлять 

любовь и заботу о своих 

близких, старших и 

младших.  

Учиться соей роли 

предотвращать и 

преодолевать семейные 

конфликты. 

Учиться осмысливать роль 

семьи в своей жизни и жизни 

других.  

 

Ценность образования 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности в не школы.  

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

Использовать свои интересы 

для выбора свое 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и 

соответствующегопрофессио

нального образования; 

приобретать опыт в делах, 

приносящим пользу людям.  

Ценность здоровья 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни, 

сохранение своего здоровья, 

а также близких людей и 

окружающих.  

Учитсясамостоятельно 

Противостоятьситуациям, 

провоцирующим на 

поступки, которые 

угрожаютбезопасности и 

здоровью.  

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

основного общего образования 
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Классы  Определять и 

формулировать 

цель деятельности. 

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи)  

Осуществлять  

действия  

по реализации 

плана  

Соотносить 

результат своей 

деятельности  

с целью и оценивать  

его  

5-6 необходимый 

 уровень  

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать  

учебную проблему, 

определять цель  

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта. Выдвигать 

версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат. 

Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы  

Работая по плану,  

сверять свои действия  

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно  

B диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки  

7-9 необходимый 

уровень  

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

модель. Работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду 

с основными и 

дополнительные 

средства (справочная  

литература, сложные 

приборы, компьютер)  

 Свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя 

из цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. Bходе 

представления 

проекта давать 

оценку 

егорезультатам. 

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Давать оценку своим 

личностным 

качествам и чертам 

характера  

7-9 повышенный 

уровень,  

10-11 

необходимый 

уровень  

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать  

проблему в классной 

и индивидуальной  

учебной 

деятельности. 

Работать по 

самостоятельно 

составленному плану, 

сверяясь с ним и 

целью деятельности, 

исправляя ошибки, 

используясамостояте

Уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельно  
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Планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию.  

льно подобранные 

средства (в том числе 

и Интернет).  

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

основного общего образования  

Классы  Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе  

знаний; Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации  

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для  

создания нового 

продукта  

Преобразовывать 

информацию  

из одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную  

для себя форму 

представления  

5-6 необходимый 

уровень  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна  

для решения 

предметной учебной 

задачи.  

Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари,  

энциклопедии. 

Сопоставлять и  

отбирать  

информацию, 

полученную из 

различных источников 

(энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски)  

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и 

следствия простых 

явлений. 

Осуществлять 

сравнение, 

классификацию 

Строитьлогическое 

рассуждение.  

Создавать модели.  

Составлятьтезисы, 

различные виды 

планов 

Преобразовывать 

информацию из  

одного вида в 

другой  

7-9 классы  

необходимый  

уровень  

(для 5-6 классов - 

повышенный  

уровень)  

Самостоятельно 

определять, какие 

знания необходимо 

приобрести  

для решения  

жизненных задач. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний. 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

жизненных задач 

Сопоставлять 

ипроверять 

информацию, 

полученную из 

различных источников.  

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных 

предметах учебного 

материала; 

Осуществлять 

логическую  

операцию 

установления родо-

видовых 

отношений 

Обобщатьпонятия. 

Преобразовывать 

модели с целью 

Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков.  
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выявления общих 

законов,  

определяющих  

данную предметную 

область.  

7-9 классы - 

повышенный 

уровень (для 10-

11 классов - 

необходимый 

уровень)  

Самостоятельно  

ставить личностно 

необходимые  

учебные и жизненные 

задачи и определять, 

какие знания 

необходимо  

приобрести для их 

решения. 

Самостоятельно  

делать  

предварительный  

отбор источников 

информации. 

Сопоставлять,  

отбирать и проверять 

информацию для 

успешногопродвижени

я по самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории.  

 Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

и выбирать удобную  

для себя форму 

фиксации и 

представления 

информации. 

Представлять 

информацию в 

оптимальной форме 

в зависимости от 

адресата  

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения основного общего образования 

 

Классы  Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи  

Понимать другие 

позиции(взгляды, 

интересы)  

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды для того 

чтобы сделать что-

то сообща  

5 – 6 классы 

необходимый 

уровень  

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами.  

 Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.)  
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7 – 9 классы-

необходимый 

уровень (5-6 классы-

повышенный 

уровень)  

В дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль. Владеть 

устной и письменной 

речью на основе 

представления о 

тексте как продукте 

речевой  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать  

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

Понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение, 

доказательство, 

факты; гипотезы, 

аксиомы теории. 

Владеть приемами  

гибкогочтения, 

рационального 

слушания как 

средством 

самообразования.  

 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. Понимать, 

в чем состоит суть 

общения.Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7 – 9 классы-

повышенный 

уровень (10-11 

классы-

необходимый 

уровень)  

При необходимости -  

корректно убеждать 

других в правоте 

своей позиции 

(точки зрения).  

При необходимости 

корректно убеждать 

других в правоте 

своей позиции (точки 

зрения).  

Толерантно строить 

свои отношения с 

людьми иных 

позиций и 

интересов, находить 

компромиссы.  

2.1.7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в том числе ИКТ-компетенции, это 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

гимназии. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности МАОУ «Гимназия №53» в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
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 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями всей команды учителей-предметников. 

2.1.8. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции                                   

и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

гимназии, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 



80 

 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 



81 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве гимназии (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

2.1.9. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне МБОУ «Гимназия № 53». Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в 

сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
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 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
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результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.10. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строячтся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 
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руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе МАОУ «Гимназия №53»); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

 2.1.11. Описание условий деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся 

 Система оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся описана в пункте «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО» целевого раздела. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников . 

Оценка деятельности Учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся 

учитывает работу по обеспечению кадровых, методических,материально-технических 

условий. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 

Общие положения 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание учебных предметов, 

курсов на уровне основного общего образования, которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. В программах 

предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечены условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

(п. 18.2.2 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Приложение № 1: Перечень рабочих программ учебных предметов на уровне 

основного общего образования  

1/1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

1/2. Рабочая программа учебного предмета «Литература»  

1/3. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык»  

1/4.. Рабочая программа учебного предмета «История»  

1/5. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»  

1/6. Рабочая программа учебного предмета «География»  

1/7. Рабочая программа учебного предмета «Математика»  

1/8. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра»  

1/9. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия»  

1/10. Рабочая программа учебного предмета «Информатика»  

1/11. Рабочая программа учебного предмета «Физика»  

1/12. Рабочая программа учебного предмета «Биология»  

1/13. Рабочая программа учебного предмета «Химия»  

1/14. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  

1/15. Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  

1/16. Рабочая программа учебного предмета «Технология»  

1/17. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования МАОУ «Гимназия №53» (далее – Программа)  простроена  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; формирование экологической культуры; формирование антикоррупционного 

сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада гимназической жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 
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общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям МАОУ 

«Гимназия № 53», осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве класса, гимназии, района, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  
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 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику МАОУ «Гимназия №53», запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МАОУ 

«Гимназия №53», совместной деятельности МАОУ «Гимназия №53» с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 
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организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности МАОУ «Гимназия №53» в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности МАОУ «Гимназия №53»  в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и 

предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Цель духовно-нравственного развития  воспитания обучающихся отражает нравственный 

портрет идеально воспитанного гимназиста (портрет выпускника гимназии): 

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский, иностранные 

(французский и английский) языки, уважающий свой народ, культуру и духовные 

традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

• социально активный, уважающий закон и правлопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, сознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 
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• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взвимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересакх устойчивого развития общества и природы.  

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания и социализации обучающихся - 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества: 

 патриотизм (любовь к Родине, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, страшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 
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 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

тудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурлогических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравсвенный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа  (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требуют включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения отношения к ней, формирование опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада гимназической жизни. Категория «уклад  

гимназической жизни» – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций. 

Уклад гимназической жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Гимназия вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть 

одно из условий его духовно-нравственного  развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке совесть, его нравственное самосознание.  

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

гимназической жизни лежат перечисленные ниже принципы: 

Принцип ориентации на идеал.  
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть актуализованы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения 

собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения.  

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 

исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 
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ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка с взрослым.  

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образноэмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.  

Принцип полисубъектности воспитания.  

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания обучающимися.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Принятие 

ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно - деятельностный подход имеет свои особенности: 

• воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.  

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 

на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована. 

Основными направлениями деятельности МАОУ «Гимназия №53» по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;  

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности 

и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 

среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве гимназии, класса, района, 

города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 
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значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
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территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности, формы занятий с обучающимися и ключевые мероприятия).  

Определены следующие виды деятельности:  

- познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность 

обучающихся, формирование потребности в образовании и интеллектуальном развитии;  

- ценностно-ориентированная деятельность, направленная на рациональное 

осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личной 

причастности к миру во всех его проявлениях;  

- художественная деятельность, развивающая эстетическое мироощущение, 

потребность к прекрасному;  

- спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни;  

- трудовая деятельность в виде общественно полезного труда, положительное 

отношение к которому является показателем человеческой сущности, отношения к людям 

и, прежде всего к самому себе;  

- общественная деятельность, формирующая активную гражданскую позицию 

подростка и приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования 

действительности;  

- свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, когда его общение 

освобождено от предметной цели и когда содержанием и целью его деятельности является 

общение с другим человеком. 
МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Направление 1: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных 

граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной 

преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи модуля:  
- формирование духовно-нравственных ориентиров;  

- развитие коммуникативной, социокультурной компетенции;  

- повышение уровня воспитанности учащихся;  

- развитие умений и навыков социального общения;  

- воспитание культуры общения, культуры поведения;  

- создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе;  

- формирование социальной активности личности учащихся;  

- формирование представления о базовых национальных российских ценностях;  
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- формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- воспитание уважения  к людям разных возрастов.  

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности;  

- формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-

волевых качеств.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших и младших, свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике.  

Содержание, виды деятельности:   
- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей;  

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности;  

- расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста;  

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать  и находить способы человеческой поддержки;  

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности, 

отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, 

обостренным вниманием к чужой беде;  

- умение совершать нравственные поступки;  

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении.  

- формирование элементарных представлений о роли православия и других 

российских религий в истории и культуре нашей страны;  

- соблюдение и сохранение традиций гимназии;  

Ключевые мероприятия:  

Творческая деятельность:   

- День Знаний.  

- День пожилого человека.  

- День Учителя.  

- День матери.  

- День гимназии. Посвящение в гимназисты. 

- Мероприятия ко Дню защитника Отечества.  

- Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

- Семейный фестиваль  

Проблемно-ценностное общение: Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел 

видеть своего друга?», «Почему важно беречь честь?», «Может ли доброта исцелить 

человека?». 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины: Конкурс сочинений, конкурс 

плакатов, рисунков, выпуск гимназической газеты «Диалог»  

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность):  
- Мероприятия, посвященные Декаде инвалидов.  

- Благотворительные акции 

- Акции милосердия  

- Социальный проект «Мир кончиками пальцев»  

- Социальный проекты классов (Сайт «Социальное проектирование») 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): Семейный фестиваль, 

праздник «Широкая Масленица», «Рождество Христово»; «День Славянской 

письменности». 

Классные часы, беседы, чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с 

русским фольклором (пословицами и поговорками).  

Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на нравственные темы.  
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(Посещение Театра юного зрителя, драматического театра и др.)   

Вовлечение учащихся в детские объединения, кружки и секции  по интересам.  

Воспитательные технологии:  
- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, встречи с 

религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, 

акции благотворительности и милосердия, творческие проекты, социальные проекты 

презентации.  

Планируемые результаты:  
- имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать к 

человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации;  

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знают  традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся  к 

ним.  Формируемые компетенции:  

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга, 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанной на взаимопомощи и 

взаимной поддержки;  

- личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний и 

умений определять и оценивать свое поведение, основываясь на моральных нормах и 

этических понятиях, соответствующих гуманистическим и демократическим ценностям;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира.  
МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

Направление 2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  
Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, 

воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции.   

Задачи модуля:   
- воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства;  

- формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к 

самореализации;  

- духовно-нравственное становление личности;  

- развитие ценностно-смысловой сферы личности;  

- формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота;  

- воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ;  

- формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 

национального самосознания.  
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Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, межэтнический мир.  

Содержание, виды деятельности:  
- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни, формировании власти и участию в государственных делах;  

- представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним 

отношения;  

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового 

просвещения учащихся;  

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся;  

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков гражданско-патриотического воспитания;  

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, 

малой родине;  

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к 

важнейшим событиям  в истории и современной жизни Российской Федерации, региона, 

муниципального образования;  

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному 

языку межнационального общения;  

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания;  

- воспитание уважения к защитникам Родины.  

Ключевые мероприятия:  
- День народного единства;  

- День Российского флага;  

- 16 ноября – День толерантности (Уроки толерантности).  

- День города.  

- День России.  

- Тематическая неделя «Его величество Право» 

- Месячник гражданско-патриотического воспитания;  

- День космонавтики;  

- Акция «Отечества сыны»  

Проектная деятельность: участие в реализации мега-проекта «Мы вместе»  

Познавательные беседы, классные часы, уроки мужества, встречи с интересными людьми, с 

ветеранами ВОВ, локальных войн; конкурсы, выставки, фестивали. 

Досугово-развлекательная деятельность: праздники на военно-патриотическую 

тематику, концерты для ветеранов Великой Отечественной войны, проведение дней 

воинской славы России под девизом «Этих дней не смолкнет слава».  

Краеведческая деятельность:  Экскурсии в музей гимназии и музеи г. Нижнего 

Новгорода Социальное творчество (акции): 

Акции  «Дети - детям»,  «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции, «Ветеран живет 

рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда), «Бессмертный 

полк» (изготовление фотоштандартов с именами родственников – участников Великой 

Отечественной войны».  

Воспитательные технологии:  познавательная беседа, туристско-краеведческая 

деятельность, проблемно-ценностное общение, классный час, музейные уроки, дебаты, 
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социальный проект,  сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, 

индивидуальные и групповые проекты, благотворительные акции,  посещение кинотеатра, 

театра, КТД.  

 Планируемые результаты:  

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению;  

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

- знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества;  

-  позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина. 
МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых навыков и 

умений.  

Задачи модуля:  
- сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- сформировать представления о профессиях;  

- сформировать навыки коллективной работы;  

- развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

- стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе;  

- развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях;  

- формирование готовности обучающихся  к сознательному выбору профессии  

  Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, целеустремленность, 

настойчивость в достижении целей; бережливость.  

Содержание, виды деятельности:  
- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значение творчества в жизни человека и общества;  

- получение элементарного представления об основных профессиях;  

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;  
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- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в общественном 

объединении, волонтерских движениях различной направленности;  

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности;  

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий;  

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей;  

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении.  

Ключевые мероприятия:  

- Игра «Бой КИТов» 

- День Самоуправления 

- Я тьютор 

- Деятельность трудовой бригады «Молоток»  

- Экскурсии на предприятия города. 

- Посещение Ярмарки профессий.   

- Посещение Дней открытых дверей в средних специальных и высших учебных 

заведениях г. Нижнего Новгорода  

- Беседы с выпускниками (достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду).  

- Цикл классных часов: «Познай себя и других», «Учись учиться», «Самовоспитание», 

«Выбор профессии».  

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением родителей разных 

профессий. 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки: декоративно-прикладного творчества 

«Осенняя симфония», «Творчество юных любимому городу». 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность):  
- Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акция 

«Чистый школьный двор в заботливые детские руки»); оформление класса и школьного 

двора, изготовление кормушек и подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к 

праздникам, акция «Мастерская Деда Мороза»; оформление класса к Новому году; акции 

по сбору макулатуры и т.д.). 

 Проектная деятельность: Социальный проекты классов (Сайт «Социальное 

проектирование») 

Воспитательные технологии: беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-

ролевые игры, праздники труда, ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, проект «Чистый школьный двор», трудовые акции, День 

открытых дверей, проектная деятельность, социальное творчество.  

Планируемые результаты:  
- сформировано ценностное отношение к труду и творчеству;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- сформированы  основные трудовые  умения и навыками по самообслуживанию;  

- осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- имеют представление  о различных профессиях;  

- обладают навыками  трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста;   

- имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

- мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной,  

общественно полезной деятельности. 

Формируемые компетенции:  



99 

 

- приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия с 

людьми разного возраста в учебно-трудовой деятельности;  

- умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников.  
МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  
Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, физическое 

совершенствование, пропаганда здорового образа жизни.  

Задачи модуля:  
- создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся;  

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни;  

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табакокурения  в 

подростковой среде;  

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

- сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания.  

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного поколения), активный здоровый образ жизни, здоровье нравственное и 

психологическое.  

Содержание, виды деятельности  
- о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;  

- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья;  

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  

- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»);  

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;  

- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;  

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене;  

- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды;  

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи;  

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха;  

- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких.  

Ключевые мероприятия:  

- День защиты детей (ГО и ЧС). 

- Декада по ЗОЖ,  

- Тематические недели «Твой выбор здоровье»,  

- День Здоровья;  
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- Система профилактических мер по ПДД; ППБ 

- Акция «Мы выбираем жизнь!»  

- Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

- Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

- Спортивные мероприятия;  

- Беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»; 

- Участие в реализации мега-проекта «Мы вместе»  

- Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

- Тренировочные эвакуации 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки. 
Проектная деятельность: Социальный проекты классов (Сайт «Социальное 

проектирование») 

Воспитательные технологии: беседа, просмотр учебных фильмов, спортивные секции, 

подвижные игры, спортивные соревнования, акции, смотр знаний, встречи в социуме, 

социальные практики, День здоровья, конкурсы, мониторинг состояния здоровья, игровые 

и тренинговые программы.  

Планируемые результаты:  
- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

- имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

- имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;    

- осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;  

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы  

на здоровье человека.  
МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Цель:  популяризация экологических знаний, участие школьников в решении 

экологических проблем.  

 Задачи модуля:  
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

- формирование осознания роли и активности человека в преобразовании 

окружающей действительности;  

- воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и животным;  

- воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни;  

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности;  

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.   

Содержание, виды деятельности  
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- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни;  

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным;  

- исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-пейзажистов и 

анималистов, раскрывающих общность мира природы и мира человека;  

- осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, фотографическая 

фиксация ближних окрестностей, видов, представляющие особую эстетическую ценность;  

- участие в коллективных природоохранных проектах;  

- глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, начиная с 

себя; - усвоение ценностного отношения к природе;  

- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со 

стороны других людей;  

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении.  

 Ключевые мероприятия:  
- 22 апреля – Международный День Земли.  

- 18-22 апреля – День заповедников и национальных парков.  

- 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.  

- 2017 год – Год экологи 

- тематические классные часы, посвященные проблемам экологии;  

- участие в экологических акциях «Школьный двор в заботливые детские руки»; 

«Покорми Птиц», Кормушка 

- Участие в реализации мега-проекта «Мы вместе»  

Трудовая деятельность: Совместная трудовая деятельность. Экологические субботники.  

Проектная деятельность: Экологические проекты, Социальные проекты (Сайт 

«Социальное проектирование) 

Творческая деятельность (конкурсы, выставки, олимпиады): Экологические конкурсы, 

олимпиады, выставки. Конкурс рисунков, плакатов «Сохраним Природу», «Мой дом – 

планета земля»; фотовыставка «Мир вокруг нас»;  

Воспитательные технологии:  
-предметные недели, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская 

деятельность, акции, проектная деятельность.  

Планируемые результаты:  
 имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

 имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

 есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах;  

 осознание личной  ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция в 

борьбе за сохранение природы. Формируемые компетенции:  

 приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности.  
МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

 Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  
Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих 

способностей учащихся.  

Задачи модуля:  
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- развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности;  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию;  

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

любви и уважения к ценностям отечественной культуры;  

- воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, 

образного, ассоциативного, критического мышления;  

- овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

- формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

художественное творчество.  

Содержание, виды деятельности:  
- формирование представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;  

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музеям.  

Ключевые мероприятия:  

- Семейный фестиваль 

- Театральный фестиваль им. Е. Евстигнеева 

- Посещение музеев, выставочных залов  

- Посещение театров, кинотеатров 

- Экскурсии по городам Нижегородской области  

- Оформление классных комнат 

- Конкурс чтецов «Вдохновение».  

- Познавательные беседы: беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и 

их обсуждение   

Воспитательные технологии:  
- экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, посещение конкурсов и фестивалей 

народной музыки, посещение Саратовской консерватории, проведение выставок, конкурсы, 

участие в художественном оформлении помещений, акции, проекты, КТД. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
 умеют видеть красоту в окружающем мире;  

 имеют представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 мотивированы  к реализации эстетических ценностей в образовательном учреждении 

и семье;  

 осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действительности, 

знание культуры родного края;  

Формируемые компетенции:  

 ценностное отношение к прекрасному;  

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

Для организации образовательной деятельности, направленной на воспитание и 

социализацию школьников на уровне основного общего образования, Программа 
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предполагает развитие взаимодействия и социального партнёрства гимназии с родителями 

обучающихся. 

№ Направление взаимодействия Формы работы 

1 Повышение педагогической и 

психологической культуры 

родителей (законных 

представителей)  

Родительский лекторий, семинары, тренинг для 

родителей, педагогический  

практикум, консультации психолога 

2 Знакомство родителей с 

результатами учебной и 

творческой деятельности, 

вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс. 

Посещение уроков и внеурочных мероприятий, 

родительские собрания, школьные конференции, 

индивидуальные встречи, творческие отчеты 

учащихся, детские презентации, мастерские, 

посещение детских выставок. 

3 Участие родителей в управлении  Работа Совета родителей, Совета Отцов, 

Родительского патруля, творческих групп 

родителей, участие в работе Совета 

профилактики.  

4  Проведение совместных 

мероприятий по направлениям 

программы воспитания и 

социализации обучающихся  

КТД, проекты, исследовательские работы, часы 

общения, праздники, походы, поездки, игры, 

фестивали, спортивные праздники 

 

5 Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями) детей, 

требующих повышенного 

педагогического внимания, а также 

работа с проблемными семьями и 

семьями, находящимися в 

социальноопасном положении 

 

Индивидуальные беседы, консультации 

психолога, социального педагога по работе с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, инспектора ОДН, КДН, специалиста 

по работе с семьёй отдела социальной защиты, 

специалистов отдела опеки и попечительства, 

посещение на дому. 

 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных приоритетов по развитию и воспитанию 

учащихся, в разработке содержания и реализации программы, оценке ее эффективности;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям.  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;  

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный семейный опыт. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):  

Модуль «Я 

Человек» 

 

тематические родительские собрания;  

организация и проведение совместных праздников,  

экскурсионных походов, посещение театров, музеев:  

участие родителей в проектах конкурсах, акциях. 

индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и 

медицинская помощь);  

Участие родителей в работе Совета родителей, Совета  

Отцов, Родительского патруля и Совета Профилактики. 

изучение мотивов и потребностей родителей. 

Модуль  участие в беседах по правовому воспитанию;  
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«Я Гражданин» 

 

 участие в конкурсах семейных проектов;  

организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музеи. 

Модуль «Я и труд» 

 

привлечение для проведения отдельных мероприятий  

представителей различных профессий, прежде всего из числа  

родителей обучающихся. Организация экскурсий на предприятия с 

привлечением родителей; совместные проекты с родителями  

«Школьный двор», акции «Кормушка»;  

участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Модуль  

«Я и здоровье» 

 

родительские собрания по профилактике табакокурения,  

наркомании, детского дорожно-транспортного травматизма;  

беседы на тему информационной безопасности и духовного  

здоровья детей; по вопросам детского суицида.  

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа,  

я - спортивная семья», Весёлые семейные старты. 

Модуль  

«Я и природа» 

 

совместные проекты с родителями;  

участие родителей в экологических конкурсах, акциях;  

участие родителей в субботниках, в природоохранной деятельности. 

Модуль 

«Я и культура» 

 

участие в коллективно-творческих делах;  

совместные проекты;  

привлечение родителей к подготовке и проведению  

праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, проектов,  

конкурсов и викторин; организация экскурсий по историческим  

местам города;  

совместные посещения с родителями театров, музеев;  

участие в художественном оформлении классов, гимназии  

к праздникам, мероприятиям. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: классные часы, беседы о профессиях, «ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, целевые экскурсии на предприятия города и Нижегородской области, 

предметные недели, тренинговые тематические занятия, районные и школьные предметные 

олимпиады, учебные и социальные проекты, конкурсы рисунков и сочинений, участие в 

спортивных мероприятиях и конкурсах. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у гимназистов 

представления о профессиях в игровой форме. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельном сузе или вузе, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 
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экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя естественных наук», «Неделя гуманитарных наук»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, открытых уроков, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере, игры, 

конкурсы, родительские собрания, театрализованные выступления, выпуск тематических 

газет, выпуск тематических радиопередач. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

Дни проектов.  

Содержание профориентационной работы:  

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного 

на включенности учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; 

развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; формирование представления о собственных 

интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального 

опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности 

с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку.  

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе курсов 

по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям. На первый план в работе с обучающимися выступает не столько определение 

их готовности к данной (выбираемой) профессии, сколько прогнозирование этической и 

смысловой (личностной) приемлемости для них этой профессии в ближайшей перспективе. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

гимназии, совместной деятельности гимназии с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования.  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой гимназии  и укладом гимназической  жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап 

(ведущий субъект — администрация гимназии) включает: 
- создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

- формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
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патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

- развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля 

социального взаимодействия обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения гимназической 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

-  поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап 

(ведущий субъект — педагогический коллектив гимназии) включает: 
- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; беспечение разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- активное участие в изменении гимназической среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия гимназии в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 
Основными формами педагогической поддержки социализации обучающихся 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. 
 Процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, 

настоящем или будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов 

привлекаются родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности.  
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно- 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия 

в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности.  
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств 

и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:  

• участвовать в принятии решений  Совета учащихся;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в гимназии;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления гимназией. Деятельность 

общественной организации РОО «КИТ» и Совет учащихся в гимназии создаёт условия для 

реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни гимназии.  
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Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик осуществляются педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности.  
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 

характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) предусматривает привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания.  
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

МАОУ «Гимназия №53» с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия гимназии с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением обучающегося  в социальную деятельность.  

Миссия гимназии в социально-педагогическом обеспечении социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования - сформировать у обучающихся 

представления об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами 

и лицами с разными социальными статусами. 

 

Социальные партнеры  

 

 

Общественно-значимая 

задача 

 

Формируемая социальная 

компетентность / опыт  

конструктивного гражданского 

поведения 
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Учреждения культуры  

(музеи, библиотеки,  

общественныефонды) 

Областная детская 

библиотека (НДОБ), 

детская районная 

библиотека 

МБУ ДО «Дворец имени 

В.П.Чкалова» 

МБУ ДО «Дом  

детского творчества» 

Советского Района СЮТ,  

ЦВР «Золотой ключик» 

Туристические  компании 

Нижегородский Планетарий 

и т.д. 

Содействие 

в формировании 

социального опыта на 

основе музейной 

педагогики, социальной 

практики общественных 

фондов,  

информационного 

многообразия  

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский опыт,  

опыт работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска необходимой  

информации, опыт связи с 

общественными фондами и 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп.  

Участие обучающихся школы в 

городских конкурсах, акциях,  

получение учащимися 

первоначального опыта  

самореализации в различных  

видах социальной и творческой 

деятельности. 

Театры, филармонии, 

концертные залы, 

 кинотеатры, студии 

 

Приобщение к 

богатству классического 

и современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического кругозора 

с использованием 

средств театральной 

педагогики (встреч с 

создателями спектакля, 

обсуждений, дискуссий 

по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия спектакля,  

кинофильма, музыкального 

произведения; формирование  

зрительской культуры; опыт  

восприятия спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного  

взаимодействия автора, режиссёра, 

художника, актёров и многообразных  

служб, обеспечивающих рождение 

сценического произведения. 

 

Психологическая  

служба (центры 

психологической помощи, 

телефоны доверия) 

«Журавушка» КДН, ОДН 

Советского района,   

РОВД района ГИБДД УВД 

Наркологический 

диспансер 

 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь детям, 

родителям, педагогам. 

 

Совместная деятельность по 

профилактике правонарушений 

обучающихся (Правовой всеобуч, 

дни профилактики, выступление на 

родительских собраниях) совместная 

деятельность по профилактике 

правонарушений обучающихся,  

охраны прав детства и семьи 

Профилактика ДТП, ролевые игры. 

Правовой всеобуч. Профилактика 

употребления наркотических средств  

и психоактивных веществ. 

Совет ветеранов  

Великой Отечественной 

войны,  

труда и Вооруженных  

сил Советского района. 

 

 

Сохранение 

исторической памяти; 

поддержка ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми разных 

поколений; опыт проявления 

нравственно-ценного отношения к 

героическому прошлому народа, 

заслугам ветеранов; опыт помощи, 

заботы о них; формирование  

позитивного отношения к старшему 

поколению в своей семье. 

Патриотическое воспитание 

обучающихся (уроки мужества,  

участие в соревнованиях «Школа 
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безопасности -Зарница», военно-

патриотические сборы «Вьюга» 

Детская поликлиника №39 

 

формирование 

осознанного отношения 

к собственному 

здоровью, устойчивых 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни; факторах, 

оказывающих 

позитивное и 

негативное влияние на 

здоровье формирование 

культуры здоровья 

Организация встреч обучающихся  

с медработниками, опыт 

ответственного отношения к своему 

здоровью. 

 

Промышленные 

предприятия города , ВУЗЫ 

и т.д. 

Содействие в 

формировании 

социального опыта,  

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

Профориентация, экскурсии на 

производство, опыт социальной 

пробы 

Результат:  

• представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами, формирование в 

школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный 

социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения;  

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

• обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, 

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся гимназии, поддержка 

общественных инициатив обучающихся.  

Педагогическое обеспечение вовлечения обучающихся в социальную деятельность 

предусматривает следующие этапы:  

• авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной 

деятельности - обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

• обучение социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах 

решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

• содействие в изучении норм и правил межличностного взаимодействия и собственных 

особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами;  

• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности; • содействие обучающимся в осознания 

внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), 

обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  
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• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности; 

• обеспечение проблематизации по характеру их участия в социальной деятельности, 

содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности; 

 • содействие в проектировании и планировании собственного участия в социальной 

деятельности.  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательной 

деятельности и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно - воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель.  

Сферами рационализации учебно-воспитательной деятельности являются: 

 • организация занятий (уроков); 

 • обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

• учет зоны работоспособности обучающихся;  

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

 • использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп обучающихся на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные секции), организацию тренировок в секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций - медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательной деятельности рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может 

быть:  
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• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций - спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

• внутренней (получение информации организуется в ОУ, в том числе одна группа 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп - 

коллективов);  

• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

гимназии,  ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из 

ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе используются  

информационные ресурсы сети Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

Модуль 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  
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• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Модуль 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Модуль 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков. 
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Экологическая здоровьесберегающая деятельность гимназии способствует 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

 • соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  

• организация качественного горячего питания обучающихся;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию гимназии.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебной деятельности, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  
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• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; • организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, экологическое просвещение родителей;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся строится на следующих принципах:  

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся);  

• соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 • регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, установление именных стипендий ), награждение 

грамотами, благодарственными письмами, призами. формирование портфолио.   

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных обучающихся  

Портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения.  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Критерий  Показатели 

Первый критерий –  -уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 
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степень обеспечения в 

гимназии  жизни и 

здоровья 

обучающихся, 

формирования  

здорового и 

безопасного образа 

жизни  

(поведение на дорогах,  

в чрезвычайных 

ситуациях)  

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), о 

посещении спортивных секций, регулярности занятий  

физической культурой;  

-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению  

жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя  

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

-степень корректности и конкретности правил работы педагогов  

по обеспечению жизни и здоровья обучающихся,  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни);  

-согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и  

здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного 

образа жизни, с медиками и родителями обучающихся,  

привлечение к организации мероприятий профильных  

организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий  

степень обеспечения  

в гимназии   

позитивных 

межличностных 

отношений  

- уровень информированности педагогов о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп,  

спецификой формирования коллектива, стилями  

педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.);  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

обучающихся образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся; - степень 

корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению п озитивных межличностных отношений 

обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий –  

степень содействия  

обучающимся  

в освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования  

-уровень информированности педагогов об особенностях  

содержания образования в реализуемой образовательной  

программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного 

содержания образования;  

-степень конкретности и измеримости задач содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся;  

-степень корректности и конкретности правил педагогического 
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содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  

-согласованность мероприятий содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования с 

учителями предметниками и родителями обучающихся. 

Четвертый критерий - 

степень реализации  

задач воспитания 

 компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как свою 

личную, осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее  

-уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации 

класса;  

-степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень  

обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной  

группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России 

традиции образовательной организации, специфика класса;  

-степень корректности и конкретности принципов и 

методических правил по реализации задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

-согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями  

обучающихся, привлечение к организации мероприятий  

профильных организаций родителей, общественности и др. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно - нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников гимназии;  

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением гимназии, 

традициями, укладом и другими обстоятельствами;  

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной 

на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

• мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  
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• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики; 

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью;  

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (гимназия, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций). 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают:  

1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся: 
- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации учащихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение соблюдает моральные и правовые нормы исследования, 

создаёт условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися 

ряда специально разработанных заданий. 

 Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

 Интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

 Беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 Психолого-педагогическое   наблюдение   -   описательный   психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и 

эффективности реализуемым Лицеем программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Показатели и индикаторы реализации Программы: 
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- Создание и внедрение новых проектов и программ воспитания и социализации 

обучающихся на уровне гимназии. 

- Внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем 

и технологий воспитания и социализации детей на уровне ОУ. 

- Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, 

обучения и развития детей в образовательном учреждении. 

- Доступность для детей различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 

- Качественная методическая поддержка педагогам, реализующим программы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

- Повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить 

новые уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству специалистов 

из учреждений культуры, спорта и др. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса гимназии 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии Диагностические средства 

охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица по классам 

сформированность 

нравственного 

потенциала  

обучающихся 

нравственная напрвленность 

сформированность отношений 

выпускника к Родине, семье, 

гимназии, себе, учёбе, 

природе, труду, коллективу 

тест Н.Е. Щурковой  

«Размышляем о жизненном 

опыте», 

методика С.М. Петровой 

«Пословицы», 

методика Н.П. Капустиной  

изучения уровня воспитанности, 

методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

обучающихся, 

педагогическое наблюдение 

сформированность 

познавательного 

потенциала 

обучающихся 

освоение обучающимися 

образовательной программы, 

развитость мышления, 

познавательная активность 

 

методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка, 

Анкета Н.Г. Лускановой, 

Проективная методика «Что мне 

нравится в школе?», 

Методика «Лесенка» В.Г. Шур 

методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

обучающихся, 

педагогическое наблюдение 

сформированность 

коммуникативного 

потенциала  

обучающихся 

 коммуникабельность 

сформированность 

коммуникативной культуры 

обучающегося 

методика выявления 

коммуникативных склонностей 

методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

обучающихся 

педагогическое наблюдение 

сформированность 

физического 

потенциала 

обучающихся  

состояние здоровья 

развитость физических 

качеств 

статистический анализ состояния 

здоровья обучащихся, 

выполнение контрольных 

нормативов, 

методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 
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обучающихся, 

педагогическое наблюдение 

 сформированность 

эстетического 

потенциала  

обучающихся 

развитость чувства 

прекрасного 

 методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

обучающихся 

педагогическое наблюдение 

удовлетворённость 

всех субъектов 

образовательной 

деятельности 

жизнедеятельностью 

в гимназии 

активность участия детей, 

педагогов, родителей в 

жизнедеятельности гимназии 

 позитивное отношение к 

гимназии 

 положительный 

психологический климат 

 демократический стиль 

отношений 

 методика А.А. Андреева 

«изучение  удовлетворённости 

учащихся школьной жизнью 

методики Е.Н. Степанова для 

исследования удовлетворённости 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

анкетирование 

интервьюирование 

 сформированность 

общешкольного 

коллектива 

наличие органов ученического 

самоуправления 

степень участия родителей в 

управлении гимназией 

наличие законов, правил  и 

традиций 

методика М.И. Рожкова 

«Определение уровня развития 

ученического самоуправления» 

 педагогическое наблюдение 

 

Результативность 

участия в 

мероприятиях, 

конкурсах разных 

уровней 

Имидж гимназии Сводная таблица 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
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индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностносмысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и 

других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
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художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МАОУ «Гимназия №53». ПКР 

разрабатывается для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей МАОУ «Гимназия №53».  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Цели программы: 
 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных 

и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 
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 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы построения программы:  

 Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствующего достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Обеспечение связи программы коррекционной работы с программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, 

призванного решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным 

представителям) в непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
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Направления работы 
1. Диагностическое: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

2. Коррекционно-развивающее: 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
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 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

4. Информационно-просветительское: 

 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленная на разъяснение участникам образовательного процесса 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Взаимодействие специалистов гимназии обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, включающее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы 

сопровождения гимназии, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также гимназии в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Условия реализации программы 
Организационные 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения и 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 обучение в общеобразовательном классе; 

 обучение по общей образовательной программе основного общего образования 

или по индивидуальной программе; 

 надомная форма обучения; 

 сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и 

обучения по программе дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, 
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средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, классного руководителя. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование: педагогом- психологом, 

социальным педагогом и педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Информационное обеспечение: 

Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм 

обучения с использованием информационно – коммуникационных технологий, 

обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно – методическим фондам. 

Результатом реализации коррекционной программы станет создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 
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Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 



129 

 

III. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования МАОУ «Гимназия №53» 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение Стандарта 

основного общего образования, является одним из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Гимназия №53». 

С 2015 года в образовательном учреждении осуществляется поэтапный переход 

на федеральные государственные стандарты  основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями). 

Содержание основного общего образования является базовым для продолжения 

обучения на уровне среднего общего образования, способствует освоению 

общеучебных навыков и умений, универсальных учебных действий, формированию 

компетентностей, социальному самоопределению обучающихся. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

 обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей:  

 обязательной части (определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы 

(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 

обучения); 

 части, формируемой 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, может быть использовано 

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. 

В соответствии с ФГОС ООО в учебный план входят следующие предметные 

области и учебные предметы: 

 русский язык и литература: русский язык, литература,  

 иностранные языки: иностранный язык (французский язык), второй 

иностранный язык (английский язык); 

 математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

 общественно-научные предметы: история, обществознание, география; 

 естественнонаучные предметы: физика, химия, биология; 

 искусство: музыка, изобразительное искусство; 
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 технология: технология; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКР) в соответствии с ФГОС ООО обеспечивает знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим 

продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы и реализуется через 

учебный предмет «Обществознание», через включение тем в рабочую программу по 

обществознанию и включение тем в рабочую программу по внеурочной деятельности 

«Музей боевой славы», а также в рабочие программы учебных предметов других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

МАОУ «Гимназия № 53» работает в режиме 5-дневной учебной недели, 

реализуя учебные программы, обеспечивающие углубленную подготовку обучающихся 

по французскому языку.   

В МАОУ «Гимназия № 53» за основу учебного плана взят 1-й вариант учебного 

плана для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском 

языке, из примерной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15).  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели (в 9-х классах – 33 недели). Максимальная допустимая аудиторная нагрузка за 5 

лет составляет 5305 час. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Годовой учебный план основного общего образования 

(в расчете на 5305 часов за весь уровень образования) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег

о 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Иностранные языки Иностранный язык 

(французский язык) 

102 102 102 102 99 507 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 -- -- -- 340 

Алгебра  -- -- 102 102 99 303 

Геометрия -- -- 68 68 66 202 

Информатика  -- -- 34 34 33 101 

Общественно-

научные предметы 

История  68 68 68 68 66 338 

Обществознание -- 34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Физика  -- -- 68 68 99 235 

Химия -- -- -- 68 66 134 

Искусство Музыка  34 34 34 34 -- 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 -- -- 102 
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Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 66 507 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-- -- -- 34 33 67 

Технология Технология 68 68 68 34 -- 238 

Итого 918 986 1020 1054 990 4968 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 68 34 68 68 99 337 

Максимально допустимая аудиторная годовая 

нагрузка 

986 1020 1088 1122 1089 5305 

Учебный план ежегодно корректируется. Конкретизируются основные показатели 

учебного плана: 

‒ состав учебных предметов; 

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 

‒ план комплектования классов. 

3.1.1. Календарный учебный график  

 Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, 

даты начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, 

продолжительность урока, время начала и окончания уроков, сроки проведения 

промежуточной аттестации. 

1. Продолжительность учебного года: 

 учебный год начинается 01 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то 

в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

 на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования 

составляет 34 недели, в 1-х классах - 33 недели, в 9-х и 11-ом классах -33 недели. 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней и регулируется ежегодно календарным учебным графиком. 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале месяце (7 календарных дней). 

3. Продолжительность учебной рабочей недели – 5 дней. 

4. Учебные занятия организуются в первую смену. Факультативные, индивидуальные 

и групповые занятия, занятия объединений дополнительного образования и 

внеурочная деятельность организуются после уроков с перерывом для отдыха 45 

минут. Часы факультативных занятий, индивидуальных и групповых занятий 

входят в общий объем нагрузки. 

5. Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

6. Продолжительность уроков  во 2 – 11 классах – 40 минут. 

В 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 40 минут каждый. Для обучающихся 1-х классов объем максимальной 

учебной нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков 

за счет урока физкультуры. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

 7. Расписание звонков: 

1. 8.30 – 9.10 ( перемена 15 мин.) 

2. 9.25 – 10.05 ( перемена 20 мин.) 

3. 10.25 – 11.05 ( перемена 20 мин.) 

4. 11.25 – 12.05 ( перемена 20 мин.) 

5. 12.25 – 13.05 ( перемена 15 мин.) 



132 

 

6. 13.20 – 14.00 ( перемена 10 мин.) 

7. 14.10 – 14.50  

         8. В течение учебного года могут проводиться дни здоровья. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия №53» - основного общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

План внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований Стандарта, 

санитарно -эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 (с 

изменениями и дополнениями), обеспечивает широту развития личности учащихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки учащихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса,  повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

В МАОУ «Гимназия №53» реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии. Данная 

модель предполагает участие в ее реализации всех педагогических работников  – 

учителей, педагога-организатора, педагога-психолога, социального педагога, классных 

руководителей, педагога-библиотекаря, вожатой.  

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом гимназии; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды 

для воспитания и социализации учащихся во внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся 5-9 класса в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования. Формирование 

образовательного пространства для решения задач социализации, воспитания, развития 

здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся посредством интеграции 

ресурсов. 

Основные задачи:  

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей  

обучающихся к различным видам деятельности;  

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной  

сфере внеурочной деятельности; 

• развитие  опыта  творческой  деятельности,  творческих  способностей;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширение рамок общения с социумом.  
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 Внеурочная деятельность  организуется  по  следующим  направлениям: 

• духовно-нравственное 

• спортивно-оздоровительное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности 

обучающегося  на основе развития его индивидуальности 

Задачи • формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;  

• сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Формы 

реализации  
 Работа кружков и секций 

Дни проектов (учебные, образовательные проекты) 

Тематические недели, классные часы, беседы, встречи 

Участие в акциях, конкурсах, выставках 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры обучающихся 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически  

здоровой личности обучающегося  на основе развития его  

индивидуальности 

Задачи Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям  

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Повышение активности обучающихся в делах класса и гимназии,  

формирующих умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 

реализации  

Работа кружков и секций 

Дни проектов (учебные, образовательные, социальные  проекты) 

Тематические недели, классные часы, беседы, встречи 

Организация «Дней здоровья», подвижных игр, спортивных соревнований; 

Участие в акциях, конкурсах. 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 
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Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность обучающегося  

на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Расширение знаний о человеке (человек - часть социума,  человек  

• в общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).  

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся  

• Формирование потребности  активно участвовать в социальной жизни  

• класса, гимназии, района, города, области, страны. 

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества  

• с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми  

• в решении общих проблем. 

Формы 

реализации  
• Работа кружков и секций 

• Дни проектов (социальные проекты) 

• Тематические недели, классные часы, беседы, встречи 

• Участие в акциях, конкурсах, выставках 

Ожидаемые 

результаты 
• Активное участие в социальной жизни класса, гимназии, района, города,  

• области, страны. 

• Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками,  

• старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

• Формирование и развитие чувства толерантности  

• Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие  

личности обучающегося на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о культуре личности, ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями  

• мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,  

• нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран 

• становление активной жизненной позиции;  

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической  

• культуры.  

Формы 

реализации  
• Работа кружков и секций 

• Дни проектов (учебные, образовательные, социальные  проекты) 

• Тематические недели, классные часы, беседы, встречи 

• Участие в акциях, конкурсах, выставках  

• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих  

• работ обучающихся;  

• Участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества  

• на разных уровнях 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры обучающихся. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета,  

повышать уровень своей культуры, расширять свои знания  
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о культурных ценностях народов мира. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие  

личности обучающегося  на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей  деятельности. 

• Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам  

• деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

• Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих  

• проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх  и 

т.п. 

Формы 

реализации  
• Работа кружков и секций 

• Дни проектов (учебные, образовательные) 

• День Науки 

• НОУ 

• Тематические недели, классные часы, беседы, встречи 

• библиотечные уроки; 

• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

Ожидаемые 

результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных 

 играх, предметных неделях, олимпиадах, проектах. 

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные 

формы организации деятельности учащихся (экскурсии, кружковые и секционные 

занятия, круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, курсы по выбору, проекты  и т.д.). 

Для реализации в гимназии доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

• игровая деятельность 

• познавательная деятельность, 

• проблемно-ценностное общение, 

• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

• художественное творчество, 

• социальное творчество  (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность), 

• трудовая (производственная) деятельность, 

• спортивно-оздоровительная деятельность, 

• краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность учащихся проводится с целью мотивации школьников, 

достижение трёх уровней результатов.  

1. Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, на 

хождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.  
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2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение опыта самостоятельного социального 

действия): обучающийся может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. Достижение всех трех 

уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования составляет 

1690 часов за пять лет обучения 

 

План внеурочной деятельности 

Недельный план внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования 

Направление развития 

личности 

Классы (кол-во часов) 

5 6 7 8 9 

Общекультурное 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 2 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 10 

 

Годовой план внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(при 34 учебных неделях в 5-8 классах и 33 учебных неделях в 9 классах) 

 

Направление развития 

личности 

Классы (кол-во часов) 

5 6 7 8 9 

Общекультурное 68 68 68 68 66 

Общеинтеллектуальное 68 68 68 68 66 

Социальное 68 68 68 68 66 

Духовно-нравственное 68 68 68 68 66 

Спортивно-

оздоровительное 

68 68 68 68 66 

Итого 340 340 340 340 330 

     1690 

 

Результатом реализации плана внеурочной деятельности является мониторинг 

внеурочной деятельности.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям:  

• рост социальной активности учащихся;  

• рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

• уровень достижения учащимися таких образовательных результатов,  
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• как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных 

навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности);  

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью гимназии.  

Объекты мониторинга:  

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости внеурочной деятельностью;  

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;  

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня.  

Ожидаемые результаты.  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание уважительного отношения к родному дому, к гимназии, городу;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

• развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

Организация жизнедеятельности  разновозрастного общественного объединения 

«КИТ» является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на 

формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как:   

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека;   

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ может происходить:  

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, участия в РОО «КИТ»; 

• через приобщение учащихся к общественной деятельности и гимназическим 

традициям, участие учащихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, в 

благоустройстве гимназии, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

МАОУ «Гимназия №53» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

48 из 53 педагогов гимназии (не включая руководителей) (91%) аттестовано. Из них 

аттестовано 46 учителей. Высшую категорию имеют 30 педагогов (63%), 18 человек – 

первую (37%), 5 педагогов не имеют категории, т.к. они не подлежат аттестации (молодые 

специалисты). В гимназии нет педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой 

должности. Директор, заместители директора (6 человек, 100%) также аттестованы как 

педагогические работники. Высшую категорию имеют 4 руководителя (67%), 2 

руководителя – первую квалификационную категорию (33 %). 

Информация о педагогических и руководящих работниках, 

имеющих квалификационные категории 

Год Общее 

количество 

работников 

Из них имеют 

категории 

(количество/%) 

В том числе по категориям 

(количество/%) 

В/% 1/% 2/% СЗД 

2011-2012 

учебный год 

71 69 

97% 

34 

49% 

31 

45% 

4 

5% 

 

2012-2013 

Учебный год 

69 63 

91% 

33 

52% 

26 

38% 

4 

6% 

 

2013-2014 

учебный год 

67 61 

91% 

31 

50% 

25 

41% 

2 

4% 

3 

5% 

2014-2015 

учебный год 

52 49 

94% 

26 

53% 

21 

43% 

1 

2% 

1 

2% 

2015-2016 

учебный год 

55 53 

96% 

31 

58% 

21 

40% 

нет нет 

2016-2017 

учебный год 

53 48 

91% 

30 

63% 

18 

37% 

Нет нет 

Перспективный план аттестации педагогических работников  МАОУ гимназии №53  

на 01.06.2017 

№ Ф.И.О. 

педагога 

К
ат

ег
о

р
и

я
  

Должность Дата 

присвоения 

категории 

Год следующей аттестации 

2
0

1
6

-1
7
 

2
0

1
7

-1
8
 

2
0

1
8

-1
9
 

2
0

1
9

-2
0
 

2
0

2
0

-2
1
 

Администрация 

1 Аладьина Т. Л.  В Учитель франц. языка 29.04.2013  +    

2 Алешкина Е.В. 1 Учитель физич. культуры 30.12.2014    +  

3 Аронова Л.Н. В Воспитатель ГПД 27.03.2014   +   

4 Бармина М.Г. В Старшая вожатая 25.11.2015     + 

5 Барулина И.В. 1 Учитель начальных классов 30.12.2015     + 

6 Батарин А.А. 1 Учитель  истории 25.03.2015    +  

7 Беленко Л. В. В Учитель начальных классов 30.12.2015     + 

8 Белова Е. В. 1 Учитель начальных классов 25.11.2015     + 
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9 Бельский И.О. нет Учитель рус.яз.и литерат. нет   +   

10 Бударина Ю.В. В Учитель английского языка 25.11.2015     + 

11 Вдовыка М.В. 1 Учитель математики 25.03.2015    +  

12 Генералова А.А. В Учитель начальных классов 30.12.2015     + 

13 Голубева О. И. В Учитель франц. языка 30.04.2014   +   

14 Голубева С. Н.  

1 

Директор 

Педагог доп. образования 

09.03.2010 

25.03.2015 

    

+ 

 

15 Горбачева Е. М. В Учитель  истории 25.03.2015    +  

16 Горячева И.В. 1 Учитель математики 29.04.2013  +    

17 Гостюшева Н.Л. В Учитель математики 30.12.2015     + 

18 Гусева Е. А.  1 Учитель химии 25.03.2015    +  

 Жупырина О.Р. В Педагог доп.обр. 30.12.2015     + 

19 Замилова О. О. В Учитель биологии 29.04.2015    +  

20 МитрофановаИ.Н. 1 Учитель фр. яз. 26.04.2017 +     

21 Климова И.В. В Учитель начальных классов 26.02.2014   +   

22 Клюева М.Р. В Учитель начальных классов 30.04.2014   +   

23 Коновская М.В. 1 Учитель географии 25.12.2013   +   

24 Котерева Н.В. В Учитель франц. языка 25.03.2015    +  

25 Кочеткова Т. А.  В Учитель технологии 30.12.2015     + 

26 Кузнецова Н.В. В Учитель английского языка 29.04.2015    +  

27 Кукушкина О.Г. В Учитель технологии 30.04.2014   +   

28 Куприянова Г.С. 1 Учитель начальных классов 25.03.2015    +  

29 Лапина Л.Н. 1 Педагог доп.обр. 25.11.2015     + 

30 Матюхина А.С.  1 Учитель ИЗО 30.12.2015     + 

31 Мелкумов А.Д. нет Учитель франц. языка 25.11.2015     + 

32 Михайлова В.М. В Учитель физич. культуры 26.04.2017 +     

33 Мишенина С.В. 1 Учитель математики 30.04.2014   +   

34 Никитина Н.Н. В Учитель начальных классов 30.12.2015     + 

35 Новожилов Н.С. нет Учитель истории нет   +   

36 Парфирова Е.Н. В Учитель франц. языка 30.12.2015     + 

37 Патрунина А.Г. В Психолог 26.04.2017 +     

38 Перлова Л. А. 1 Учитель физики 29.04.2013  +    

39 Попова И. Г.  1 Учитель русского языка 26.12.2012  +    

40 Прозорова Н. В.  1 Учитель франц. языка 29.04.2015    +  

41 Репина В. М.  В Учитель физич. культуры 30.04.2014   +   

42 Ример А.А. нет Учитель русского языка нет   +   

43 Рождественская Е.Б. В Учитель начальных классов 30.04.2014   +   

44 Романов С.А. В 

В 

Социальный педагог 

Учитель технологии 

28.12.2017 

30.04.2014 

 +  

+ 

  

45 Романычева Л.Н. 1 Учитель математики 25.03.2015    +  

46 Рыбкина Е. Д.  В Учитель начальных классов 30.12.2015     + 

47 Савенкова Т.А. В Учитель русского языка 29.04.2015    +  

48 Сержантова Л.А. В Учитель русского языка 29.04.2015    +  

49 Сидорова И. В. В Психолог 26.04.2017 +     

50 Солодова Е.Е В Учитель начальных классов 28.12.2016 +     

51 Стриковская Е. П. В Учитель начальных классов 30.12.2015     + 

52 Тарасова Л.Г. В Воспитатель ГПД 30.04.2014   +   

53 Трифонова С.А. В Учитель франц. языка 

Зам. директора 

29.04.2013 

27.02.2008 

 +    

54 Трубкина О.А. 1 Учитель начальных классов 25.03.2015    +  

55 Цапурина Л.А. нет Учитель математики нет  +    

56 Халапсина Т.И. В Учитель русского языка 

Зам. директора 

30.12.2015 

09.03.2010 

    + 

57 Хлынова О.А. В Учитель  истории 

Зам. директора 

30.04.2014 

28.04.2009 

  +   
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58 Шишкина С. В.  В Учитель музыки 29.04.2015    +  

Учителя, находящиеся в декретном отпуске 

1 Чунакова Е.П.  1 Учитель математики 30.11.2010 +     

2 Романова Н.Е. 1 Учитель русского яз 27.04.2016     + 

3 Коноплева М.Ю. 1 Учитель франц. языка 30.04.2014   +   

Совместители 

1 Журба М.В. КЭН Учитель экономики 30.12.2015     + 

2 Пантюхова Т.В. В 

В 

Учитель МХК 

Пед. доп. обр. 

25.03.2015 

29.04.2015 

   + 

+ 

 

 

3 ГельфондМ.М. КФЛ Учитель литературы       

4 Чайка К.В. КФН Педагог доп.обр.       

5 Долкова М.Г. 1 Учитель литературы 28.12.2016      

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, администрация основывалась на квалификационных характеристиках, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Должность  Квалификационные 

характеристики должностей 

(требования к уровню 

подготовки)  

Квалификационные 

характеристики 

должностей(фактический 

уровень подготовки)  

Руководитель (директор) 

образовательного учреждения  

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное  

и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики  

и стаж работы на  

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное  

и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет, высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента образования и 

стаж работы на  

педагогических или  

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

Заместитель руководителя 

(директора)  

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное 

и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет, или высшее 

профессиональное 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное 

и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет, или высшее 

профессиональное 
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образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики  

и стаж работы на  

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики  

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

Задачи, которые решает учитель:  

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей.  

Задачи, которые решает классный руководитель:  

- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности;  

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации 

и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

Задачи, которые решают учитель и классный руководитель: 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий.  

 

№ 

 

Критерии материального стимулирования (от 0 до 2) 

 

Баллы  

1. Качество знаний  учащихся по итогам полугодия.  

2. Отсутствие замечаний по работе с документами согласно 

функционалу. 

 

3. Систематическая работа по подготовке учащихся к олимпиадам, 

конференциям,   соревнованиям,  конкурсам  различного уровня.  

 

4. Внеурочная деятельность с учащимися по предмету.  

5. Эффективное и систематическое применение педагогом 

современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

 

6. Участие в инновационной и экспериментальной работе.  

7. Наличие эффективной работы с родителями (родительские 

собрания, индивидуальные беседы, работа с электронными 

дневниками и т.п.) 

 

8. Соблюдение  санитарных и  эстетических норм  содержания 

учебных помещений. 

 

 Сумма баллов:  

  Критерии, понижающие уровень материального стимулирования 

(0 или 1) 

  

1. Травматизм учащихся во время образовательного процесса.  

2. Наличие обоснованных жалоб.  

3. Необъективность выставления учащимся оценок по предмету.   

4. Несвоевременное заполнение и выставление итоговых оценок в 

электронном журнале.  
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Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителей и педагогов основной школы с целью результативности их деятельности.  

Разработаны критерии эффективности педагогического работника МАОУ «Гимназия №53»  
Критерии  эффективности деятельности классного руководителя 

 

№ 

Критерии материального стимулирования (от 0 до 2)  

Баллы  

1. 100% посещаемость учащимися (с учётом болеющих) учебных 

занятий (урочная и проектная деятельность) .  

 

2. Продуктивное взаимодействие с учителями-предметниками, 

школьными психологами, социальным педагогом и другими 

педагогическими работниками. 

 

3. Отсутствие правонарушений учащихся класса.  

4. Отсутствие замечаний по работе с документами согласно 

функционалу. 

 

5. Реализация эффективной  воспитательной системы  класса.    

6. Применение современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

 

7. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры, спорта, здравоохранения и другими 

социальными партнёрами. 

 

8. Эффективная работа с родителями.  

9. Охват горячим питанием учащихся класса не менее 70%.  

10. Наличие эффективного ученического самоуправления.  

11. Участие класса в мега – проекте «Мы вместе».  

 Сумма баллов:  

  Критерии, понижающие уровень материального стимулирования 

(0 или 1) 

  

1. Травматизм учащихся во время воспитательных мероприятий.  

2. Наличие обоснованных жалоб на работу классного руководителя.  

3. Нарушение учащимися класса Правил внутреннего распорядка. 

(систематические прогулы и (или) опоздания, отсутствие формы, 

неявка на мероприятия и т.п.) 

 

4. Несвоевременная подготовка документов согласно функционалу.  

5. Нарушение норм техники безопасности.  

6. Наличие задолженности в классе по питанию .  

 Сумма баллов:  

ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ:  

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Концепции непрерывного образования на протяжении всей жизни. (life long 

education), становится еще и не ограниченным в пространстве, то есть открытым, open 

education. Открытая образовательная среда и дистанционное обучение позволяет 

удовлетворять индивидуальные запросы личности педагога. Учитель, уже имеющий 

формальное образование и нуждающийся в дальнейшем его получении, должен сам решать 

5. Нарушение норм техники безопасности.  

6. Наличие неуспевающих по предмету.  

7. Несвоевременная подготовка документов по функционалу.  

 Сумма баллов:  

ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ:  
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вопросы повышения своей квалификации. Такое образование имеет смысл, есть огромный 

эффект от вложения средств в образование взрослых людей, профессионалов, так как 

результаты тех новых знаний, которые они получают, тут же находят свое отражение на 

практике.  

На постоянное профессионально-личностное совершенствование, развитие 

сотрудников направлена работа методической службы гимназии.  

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, 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.  

Повышение квалификации осуществляется в том числе внутри организации, когда 

используется и обобщается опыт педагогов, который они передают коллегам в рамках 

различных методических семинаров. Таким образом, в гимназии осуществляется 

постепенный переход к обучающейся организации, концепция которой состоит в том, что, 

обучаясь, организация получает способности к тому, чего не могла делать до того, то есть 

изменяется и при этом меняет мир вокруг себя. При этом подразумевается не просто 

обучение отдельных сотрудников, но групповое обучение, приобретение группового 

знания. Педагоги для повышения уровня своей квалификации должны быть в курсе 

наиболее успешных практик своих коллег, иметь возможность реально наблюдать, какие 

технологии применяют другие педагоги организации, т.е. организация должна быть 

внутренне открытой, с высоким уровнем доверия членов коллектива друг другу.  

Успешное профессиональное развитие каждого отдельного учителя невозможно 

представить без коллективного процесса обучения, когда есть возможность обмениваться 

опытом и вместе усовершенствовать практику преподавания. 

Традиционными формами повышения квалификации являются квалификационные 

курсы. Чаще всего педагоги гимназии проходят курсы повышения квалификации в ГБОУ 

ДПО НИРО, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НИУ ВШЭ. В гимназии существует 

перспективный план повышения квалификации.  

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. 

Именно в связи с идеей непрерывного образования становится наиболее актуальным 

грамотное управление профессионально-личностным развитием педагога в той 

образовательной организации, где он работает, вовлечение педагогов в инновационную 

деятельность. 

Введение ФГОС требует использования современных методов управления, в том 

числе на основе управления проектами. Для этого у всех субъектов образовательной 

деятельности, и особенно у педагогов, должно сформироваться представление о проектном 

менеджменте.Постепенно от метода проекта в гимназии осуществлялся переход к 

проектному обучению, впоследствии – к проектному образованию. Проектная деятельность 

находит свое место и в управлении организацией.  

Проектные технологии становятся обязательным элементом управления 

инновационным развитием современного образовательного учреждения. 

Технология перехода на проектное управление была разработана и апробирована в 

гимназии в ходе реализации Программы развития «Интеграция и индивидуализация», в 
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основу которой заложена проектная деятельность. Переход к проектному управлению был 

обусловлен невозможностью контролировать и вести проекты кем-либо из заместителей 

директора. Не годились для этой цели и председатели методических объединений, т.к. 

«привязки» к предметам у новых проектов не было.  

В связи с этим было решено создать проектные группы педагогов по руководству 

проектами. Таким образом, ежегодно в начале учебного года все учителя объединяются в 

разнообразные проектные группы. Состав групп меняется, т.к. чаще всего над 

определенным проектом работают педагоги, занятые в той или иной параллели, на которую 

рассчитан проект. Таким образом, каждый педагог ежегодно работает в разных проектах. 

Это, несомненно, формирует различные метапредметные, проектные компетенции у 

учителя, позволяет выходить за рамки своей предметной области. Кроме того, в ходе 

работы над проектом формируется команда единомышленников, учителя проявляют 

инициативу, генерируют идеи, выбирают оптимальные пути решения.  

Несомненным преимуществом проектной организации деятельности является то, что 

педагоги включаются в процесс управления организацией. Каждая проектная группа имеет 

своего руководителя из числа педагогов, который берет управление конкретным проектом 

на себя. Осуществляет рабочие заседания группы, следит за своевременностью оформления 

документации. По окончании работы над проектом формирует аналитический отчет о 

реализации проекта.  

Таким образом, педагогам делегируются полномочия заместителя директора, они 

включаются в управленческую деятельность гимназией, т.е. практически каждый учитель 

берет на себя функции руководителя и несет ответственность за важную часть 

деятельности организации. 

Руководство проектом, которое осуществляет педагог, представляет собой 

всесторонний последовательный метод контроля над проектом и обеспечения его успеха 

путем определения, документирования и сообщения надежных, повторяемых проектных 

практик. Оно включает в себя структуру для принятия решений по проекту, определяет 

роли, сферы ответственности и подотчетность для достижения успеха проекта и определяет 

результативность руководителя проекта.  

Переход на горизонтальное, проектное, управление, делегирование полномочий 

педагогам, политика управления, построенная на участии сотрудников, структура, дающая 

перспективу роста являются факторами, характерными для обучающейся организации.  

Для обучающейся организации свойственны некоторые характеристики, признаки, 

которые появляются и в гимназии. Первый компонент – командная структура. Именно 

переход на проектное управление позволяет говорить о том, что этот фактор присутствует в 

гимназии. Педагоги постоянно работают в команде, свободно обмениваются информацией 

посредством школьного сервера, рассылок по электронной почте. 

Концепция обучающейся организации (learning organization) включает в себя идею 

непрерывного обучения (life long education), наряду с умением строить интеллектуальные 

модели, формировании общего видения или коллективного мнения, групповым обучением.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Существующая в настоящее время организация методической работы (методические 

объединения, методические советы), на наш взгляд, устарела и не сможет обеспечить 

решение поставленных задач в виду как роста их числа, так и изменения их характера. 

Для обеспечения профессионально-личностного роста педагогов необходима 

специальная служба, которая будет заниматься исключительно организацией, содержанием 

методической работы, а также мониторингом ее результатов.  

Проведя анализ деятельности методических объединений гимназии, Методического 

совета, а также потребностей педагогов, мы выделили следующие направления 

деятельности этой службы, которая получила название консультационно-методическая 

служба гимназии. 
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Консультационно-методическая служба (далее КМС) – подразделение, 

интегрированное в структуру управления гимназией. КМС задаёт новый тип 

профессиональных отношений - объединение личностей педагогов как индивидуальностей, 

что обеспечивается признанием их права на самоопределение, свободу и непохожесть на 

других. Основой такого объединения выступает формирование комплекса образовательных 

событий, контекстно и технологически задающего условия проявления субъектности 

педагога как ведущего качества нового педагогического профессионализма. 

Руководство деятельностью КМС осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

КМС организует и осуществляет консультационно-методическое и информационно-

аналитическое обеспечение образовательного процесса в гимназии, а также создает условия 

для поступательного и постоянного профессионально-личностного роста педагогов 

гимназии.  

Деятельность КМС строится по следующим направлениям: 

 информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса гимназии; 

 консультационно-методическое обеспечение образовательного процесса гимназии; 

 обеспечение внедрения новых ФГОС; 

 обеспечением поступательного и постоянного профессионально-личностного роста 

педагогов гимназии. 

Основные задачи деятельности: 

В рамках первого направления «Информационно-аналитическое обеспечение 

образовательного процесса» КМС 

 проводит мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогов гимназии на основе их индивидуальных отчетов; 

 обобщает информацию и  анализирует научно-методическую работу 

педагогов гимназии; 

 осуществляет планирование и координацию научно-методической работы гимназии 

на основе обобщения планов работы педагогов;  

 выявляет затруднения дидактического, методического, психологического характера 

педагогов гимназии; 

 создает ресурсно-информационные карты построения индивидуальных 

образовательных маршрутов профессионально-личностного развития педагогов гимназии; 

 формирует и обновляет банк учебных программ и календарно-тематических планов 

по изучаемым предметам; 

 формирует и доводит до сведения учителей график срезовых работ по учебным 

предметам; 

 информирует педагогов гимназии о различных образовательных мероприятиях и 

событиях, в которых они могут принять участие (семинары, конференции, конкурсы, 

олимпиады, проекты и т.д.); 

 формирует банк данных передового педагогического опыта; 

 знакомит педагогов с новинками педагогической, психологической, методической 

литературы; 

 создает и пополняет медиатеку современных учебно-методических материалов; 

 информирует педагогов гимназии о новых направления развития общего 

образования, о содержании образовательных программ, о новых учебниках, учебно-

методических комплектах; 

 формирует аналитическую справку о качестве образования; 

В рамках направления «Консультационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса» КМС: 

 консультирует педагогов по совершенствованию методического аппарата 

преподавания предметов; 

 вносит предложения по вопросам методики преподавания учебных предметов; 
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 участвует в разработке, экспертизе управленческих программ, основной 

образовательной программы гимназии, учебного плана гимназии, учебных программ, 

рабочих программ по предметам; 

 содействует учителям в публичном представлении результатов и достижений 

профессиональной деятельности (публикации статей, проведение мастер классов, 

размещение в сети Интернет и т.д.); 

 содействует поиску и освоению новых образовательных технологий, организации 

опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, оказывает помощь в 

апробации авторских учебных программ и т.д.  

 сопровождает формирование и реализацию индивидуальных планов подготовки 

педагогов к аттестации; 

 поддерживает разработку и реализацию инновационных проектов; 

 способствует созданию и развитию профессиональных сетевых сообществ 

педагогов; 

 содействует созданию единого информационного пространства Гимназии; 

 способствует формированию позитивного имиджа гимназии; 

 В рамках направления «Обеспечение непрерывного повышения профессионализма 

педагогов» КМС: 

 проводит изучение профессиональной деятельности учителей с целью выявления их 

потребностей в повышении квалификации; 

 планирует и обеспечивает координацию проведения открытых занятий и открытых 

внеклассных мероприятий по предметам, организует взаимные посещения уроков с целью 

обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

 осуществляет сбор информации о различных формах повышения квалификации и 

переподготовки учителей и на этой основе формирует и ежегодно обновляет карту 

образовательных интересов педагогов; 

 организует и проводит семинары учителей по отдельным учебным предметам с 

целью обмена опытом и решения конкретных проблем учебно-воспитательного процесса; 

 организует систему адаптации начинающих и малоопытных педагогов, студентов 

высших учебных заведений; 

 создает условия для развития  творческой инициативы педагогов; 

 систематизирует информацию о прохождении педагогами курсов повышения 

квалификации; 

 организует эффективные формы взаимодействия педагогов гимназии со 

специалистами и учеными с целью профессионально-личностного развития; 

 осуществляет активное взаимодействие с ГБОУ ДПО НИРО и другими центрами 

дополнительного профессионального образования; 

 ходатайствует перед руководством гимназии о стимулировании профессиональных 

педагогических достижений; 

 стимулирует педагогические достижения учителей; 

 организует и проводит «предметные недели»; 

КМС возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии. 

Количество сотрудников КМС определяется объемом работы и согласуется с 

директором гимназии. 

В состав КМС могут включаться на непостоянной основе учителя, руководители 

временных творческих групп, научные руководители инновационных и исследовательских 

проектов, представители  вузов. 

КМС строит свою работу на принципах гуманизации, персонификации, 

вариативности, адресности, социального партнерства. 
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Непрерывному профессиональному развитию педагога способствует создание 

Индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) профессионально-личностного 

развития педагога 

Характерными чертами ИОМ является то, что в нем полнее отражаются личные 

образовательные потребности педагога, большее место отводится самообразованию и 

развитию профессиональной компетентности в контексте профессиональной деятельности, 

т.е. педагог предстает сформировавшимся субъектом развития своей профессиональной 

компетентности.  

В ИОМ отражаются четыре основных направления деятельности по развитию 

профессиональной компетентности педагогов в соответствии с уровневой моделью 

методического процесса образовательного учреждения:  

нормативно-правовое;  

научно-методическое;  

психолого-педагогическое;  

организационно-методическое.  

Согласно обозначенным направлениям деятельности и типу ИОМ определяются 

цели, содержание, формы, методы работы педагога по развитию профессиональной 

компетентности на текущий учебный год.  

Продвижение по ИОМ фиксируется в карте с указанием того, в какой период и что 

конкретно сделано для устранения возникших проблем, соответствующих потребностно-

мотивационной сфере личности педагога.   

Потребности Пути решения Результат Субъективные 

достижения 

(отношение к 

результату) 

Содержание деятельности Период 

выполнения 

     

     

 

1. Потребность (или проблема) выявляется в ходе анкетирования педагога или 

определяется самим педагогом. Формулируется конкретно и ясно. 

2. Цель  

3. Содержание деятельности включает различные формы решения проблемы 

(удовлетворения потребности). К возможным формам относятся:  

 самообразование педагога реализуется через работу с научной и методической 

литературой, посещение и взаимопосещение занятий, самодиагностику, курсы повышения 

квалификации, самостоятельное освоение новых образовательных технологий, выполнение 

исследования (дипломного, диссертационного), разработку проекта и т. д.).  

 традиционные формы развития профессиональной компетентности (семинары, 

лекции, педагогические советы, круглые столы) 

 технологии развития профессиональной компетентности с использованием активных 

методов обучения (проектировочные семинары, решение профессиональных задач, деловые 

и ролевые игры, дебаты, дискуссии, анализ видеооматериалов, тренинги).  

 взаимообучение и развитие профессиональной компетентности происходит через 

различные формы презентаций педагогического опыта (открытые уроки, мастер-клас сы, 

презентации на педагогических советах и семинарах, проектную деятельность, участие в 

создании банка научно-методических разработок). 

4. Период выполнения: фиксируются примерные или точные даты 

5. Результат: фиксируются достижения педагога в виде конкретного педагогического 

продукта (пакета педагогических диагностик, методических рекомендаций, 

технологических карт, статей, разработок, презентаций и т.д.), а также свидетельств, 

сертификатов. 

6. Отношение к результату: субъективное отношение к достигнутым результатам, 

рефлексия процесса достижения и результата, самоотчет. 
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КАРТА 

индивидуального образовательного маршрута педагога по развитию 

профессиональной компетентности 

на …............. учебный год 

ФИО  

Занимаемая должность  

Образование  

Общий стаж работы  

Стаж педагогической работы  

Стаж работы в данном образовательном 

учреждении 

 

Квалификационная категория  

Награды, звания, даты награждения  

 

Название КПК Сроки 

прохождения 

Количество 

часов 

Тема ДПОП Место 

прохождения 

КПК 

     

     

Наличие собственных публикаций 

Название статьи Место публикации Дата публикации 

   

Обобщение профессионального опыта 

Тема Уровень Год Подтверждающий 

документ 

    

Мониторинг педагогических затруднений 

Диагностический 

инструмент 

Сроки проведения Результат Педагогические 

затруднения 

    

 
   

3.2.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 



149 

 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

ООП основного общего образования, прежде всего, учитывает возрастные 

особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных 

результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  

 организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных);  

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробнопоисковые действия 

по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной 

траектории);  

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 

определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в 

учебном материале; 

  организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

 организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения.  

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе 

образования содержание ООП основного общего образования обеспечивает:  

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы;  

 места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей обучающихся;  

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности;  

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

 создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий.  

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия:  

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных  
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представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.  

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия 

определенными деятельностями:  

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);  

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на 

получение социально значимого продукта;  

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения;  

- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людьми);  

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание;  

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение;  

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере 

современных профессий и рынка труда.  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 
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 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.2.3. Описание финансово-экономических условий реализации образовательной  

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании и плане финансово-хозяйственной деятельности МАОУ 

«Гимназия №53».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Гимназия №53» осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МАОУ «Гимназия №53» 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

Нижегородской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
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 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

МАОУ «Гимназия №53» самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

Нижегородской области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников гимназии на урочную и 

внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «Гимназия №53» осуществляется в 

пределах объема средств гимназии на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и Положением об 

оплате труда работников МАОУ «Гимназия №53». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников гимназии: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части ежегодно определяется гимназией 

самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – не менее 60 % от общего объема фонда оплаты труда. 
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Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

гимназией самостоятельно; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением об оплате труда работников МАОУ «Гимназия №53». В Положении об оплате 

труда работников МАОУ «Гимназия №53» определены критерии (показатели) 

результативности и качества деятельности. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административного, учебно-

вспомогательного и технического персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с Положением об оплате труда работников МАОУ «Гимназия №53». 

При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

экспертной аналитической группы и первичной профсоюзной организации гимназии. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования гимназия: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между гимназией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе гимназии (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. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

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

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
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связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

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

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.2.4. Описание и оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Гимназия №53»  
  Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МАОУ «Гимназия №53» условия:   

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы гимназии и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают запросы участников образовательной деятельности в основном общем 

образовании;    

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Материально-техническая база МАОУ «Гимназия №53» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы гимназии и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также: 

• требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 (ред. от 27.11.2014) «О лицензировании 

образовательной деятельности» с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2014 г., 3 

декабря 2015 г., 12 ноября 2016 г. 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» С изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 

25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, обеспечивающим 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

Здание гимназии сдано в эксплуатацию в 1967 году, проектная мощность 1280 

человек. 
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Оснащение гимназии учебным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения достаточное и обеспечивает возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Соблюдается санитарно-

гигиенический режим, охрана труда и техника безопасности. Своевременно проводится 

уборка школы техническим персоналом с применением моющих и, при необходимости, 

дезинфицирующих средств. 

По противопожарной безопасности образовательное учреждение оборудовано 

действующей противопожарной сигнализацией, имеются планы эвакуации учащихся и 

работников гимназии, соответствующие инструкции и указатели. Помещения здания 

обеспечены огнетушителями. 

По охране труда и пожарной безопасности ведутся журналы вводного инструктажа 

личного состава и инструктажа на рабочем месте. Акты приёмки готовности 

общеобразовательного учреждения ежегодно выдаются. 

Столовая оснащена вытяжной вентиляцией, учебные помещения гимназии имеют 

естественную вентиляцию. Организовано горячее питание и питьевой режим школьников. 

Учебные кабинеты используются по назначению, обеспечены шкафами для хранения 

систематизированного учебного оборудования и учебных пособий. 

Оснащение кабинетов осуществляется согласно письму Министерства образования и 

науки Российской Федерации № МД-1552/03 от 24 ноября 2011 г. «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». Тем 

самым создается целостная информационно-образовательная среда, которая необходима 

для реализации требований к результатам освоения образовательной программы на 

основной ступени общего образования, установленной ФГОС. Учебные кабинеты и 

остальные помещения гимназии оснащены необходимым оборудованием, дидактическими 

и техническими средствами, учебно-вспомогательными и мультимедийными материалами 

и соответствуют всем требованиям для успешной реализации теоретической и 

практической части образовательных учебных программ. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования                                            

в МАОУ «Гимназия №53»» оборудованы:  

• 42 учебных кабинета: кабинеты русского языка и литературы, математики, физики, химии, 

биологии, географии, истории и обществознания, музыки, иностранных языков 

(французского и английского) имеют необходимый методический и дидактический 

материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно 

осуществлять учебную деятельность,  

• 2 кабинета информатики (22 ПК с выходом в Интернет), 

• кабинет технологии,  

• 2 мастерских (столярная и слесарная), 

• спортивный зал, оснащённый спортивным инвентарём для проведения уроков физической 

культуры,  

• спортивная площадка,  

• лыжная база, 

• танцевальный класс,  

• музей, 

• кабинет психологов приспособлен для проведения занятий по психологической разгрузке, 

• оборудована библиотека с медиатекой, читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

• в локальную сеть объединены 42 учебных кабинета + кабинет директора, 3 кабинета 

заместителей директора, библиотека, читальный зал, радиорубка(пресс-центр), кабинет 

психологов, кабинет социального педагога, центр детских инициатив, 

• актовый зал на 200 мест. В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые 

мероприятия, общешкольные собрания, 
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• помещения для питания обучающихся - столовая на 120 мест с пищеблоком. Столовая 

обеспечивает всех учащихся горячим питанием, в том числе 3-х разовым в группах по 

присмотру и уходу за детьми,  

• помещения для медицинского персонала - лицензированный медкабинет с кабинетом 

врача и процедурной (медицинское обслуживание в школе обеспечивается специалистами 

поликлиники №39, для работы которых гимназия предоставляет помещение с 

необходимыми условиями). Медицинский кабинет располагает необходимым 

оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра 

учащихся,  

• 2 гардероба, 15 санузлов и мест личной гигиены, 

• в качестве игровой зоны для занятий на свежем воздухе используется оборудованная 

детская спортивная площадка на стадионе гимназии, для активной деятельности в здании - 

рекреации в коридорах, спортзал, танцевальный класс. Все помещения обеспечены 

комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, а также мебелью и необходимым инвентарём.  

 

Материально-техническое обеспечение гимназии: 

Организации питания  · собственная столовая – 120 мест 

· современное технологическое оборудование 

· квалифицированные сотрудники 

· реализация образовательных программ по формированию 

культуры здорового образа жизни 

Обеспечение условий 

физического развития 

школьников 

· спортивный зал 

· спортивный инвентарь 

· оборудованные раздевалки 

· спортивная площадка 

· лыжная база 

Информатизация 

гимназии 

· количество компьютерных классов – 2 

· количество компьютеров в этих классах – 22 

· количество предметных кабинетов, в которых 

установлены компьютеры – 42 

· всего компьютеров в учебных кабинетах – 82 

· зона бесплатного wi-fi доступа к сети Интернет 

· наличие локальной сети  

· локальная сеть 82 компьютера 

· имеется выход в Интернет.  

  количество компьютеров (рабочих мест), имеющих выход 

в Интернет – 82 

· всего компьютеров в гимназии – 91  

· ноутбуков – 9  

· мультимедийные системы (компьютер, проектор, экран) – 

26  

· интерактивные доски – 16 

· принтеры- 33 

· МФУ - 21 

· сканеры – 3 

· документ-камера – 1 

· цифровые фотоаппараты – 3 

· цифровые видеокамеры – 1 

· Web-камеры - 4  

· наличие лицензионного программного обеспечения 

· наличие цифровых образовательных ресурсов  
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Учебные кабинеты · кабинет русского языка и литературы (с лаборантской)– 5  

· кабинет математики (с лаборантской) – 3 

· кабинет биологии (с лаборантской) – 1  

· кабинет физики (с лаборантской) – 1 

· кабинет химии (с лаборантской) – 1 

· кабинет географии (с лаборантской) – 1  

· кабинет истории (с лаборантской) – 2 

· кабинет информатики (с лаборантской) – 2 

· кабинет иностранного языка (с лаборантской) – 10 

· кабинет начальных классов – 12 

· кабинет технологии – 1 

· слесарная мастерская – 1  

· столярная мастерская – 1  

· кабинет музыки – 1  

Другие помещения · танцевальный зал 

· актовый зал с аппаратной на 200 мест 

· библиотека 

· читальный зал 

· центр детских инициатив 

· кабинет психолога 

· кабинет психологической разгрузки 

· кабинет социального педагога 

· радиорубка(пресс-центр) 

· медицинский кабинет (кабинет врача и процедурная) 

· бухгалтерия 

Обеспечение 

санитарных условий 

· туалеты – 15  

· холодное водоснабжение 

Обеспечение 

безопасности гимназии 

· охрана 

· КТС 

· пожарная сигнализация (АПС, «Стрелец-Мониторинг») 

· оборудованные аварийные выходы -13 

· необходимые средства пожаротушения – 33 огнетушителя 

· система видеонаблюдения - 32 камеры 

 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. Рабочие места учителей оборудованы ПК, 

периферийным оборудованием, установлены программы АРМ «Директр», «Электронный 

дневник», «Электронный журнал». 

Гимназия обеспечена учебниками, учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам, курсам (модулям) основной образовательной 

программы. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных хранилищах ЭОР. 

Библиотека гимназии укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем образовательным областям базисного учебного (образовательного) плана начального 

общего образования.  

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно – 

библиографические и периодические издания. 

Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают в себя параметры и характеристики: 
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санитарно – гигиенические условия, санитарно-бытовые условия, пожарную и 

электробезопасности, охрану труда, капитальный ремонт и текущий ремонт. 

Образовательное учреждение самостоятельно оснащает  учебные кабинеты и  иные 

помещения в соответствии с примерными Перечнями учебного и компьютерного 

оборудования и критериями минимального необходимого оснащения, утверждёнными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. (Письмо Минобрнауки 

России от 24.11.2011 №МД1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием"). 

Гимназия имеет подключение к Интернету, обеспечивающее устойчивую и быструю 

работу с информацией, использование всех сервисов Интернета. При этом под работой с 

информацией понимает её поиск, анализ, создание новой информации и её 

распространение. 

Приведенные ниже материально-технические условия обеспечивают возможность: 

•    развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности; 

• овладения обучающимися ключевым компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской деятельности; 

• достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися. 

• индивидуальной и групповой работы. 

 

№ Требование ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты имеются 

2 Лекционные аудитории имеются 

3 Помещения для занятия учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

имеются 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеются 

5 Помещения для занятия музыкой и изобразительным 

искусством 

имеются 

6 Спортивный зал имеется 

7 Спортивная площадка имеется 

8 Библиотека  имеется 

9 Читальный зал имеется 

10 Книгохранилище имеется 

11 Актовый зал имеется 

12 Танцевальный зал имеется 

13 Помещение для питания имеется 

14 Медицинский кабинет имеется 

15 Кабинет психолога имеется 

16 Кабинет социального педагога имеется 

17 Центр детских инициатив имеется 

18 Пресс-центр имеется 

 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеются в 
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наличии 

1 Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты по 

деятельности основной школы  

имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам основной 

школы  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам основной  

школы  

имеются 

1.2.3. Аудиозаписи, презентации по 

содержанию учебных предметов 

основной школы  

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства по предметам основной  

школы  

имеются 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: по предметам 

основной школы  

имеются 

1.2.6. Оборудование (мебель)  имеются 

2 Компоненты 

оснащения  

мастерских   

2.1. Учебно-методические материалы: 

2.2. УМК по технологии 

2.3. Дидактические и раздаточные 

материалы по технологии  

2.4 Аудиозаписи, презентации по 

технологии  

2.5. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства по технологии  

2.6. Учебно-практическое 

оборудование по технологии  

имеются 

3 Компоненты 

оснащения  спортзала 

3.1. Учебно-методические материалы: 

3.2. УМК по физической культуре  

3.3. Учебно-практическое 

оборудование по физической 

культуре  

имеются 

4 Компоненты 

оснащения актового 

зала 

4.1. Аудиозаписи, презентации по 

содержанию внеурочной и 

внеучебной деятельности  

4.2. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства по содержанию внеурочной 

и внеучебной деятельности  

имеются 

5 Компоненты 

оснащения        

библиотеки и 

читального зала 

5.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты по 

деятельности библиотеки и 

читального зала 

имеются 

5.2. Учебно-методические материалы: 

5.2.1. УМК по предметам основной 

школы  

имеются 
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5.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам основной  

школы  

5.2.3. Аудиозаписи, презентации по 

содержанию учебных предметов 

основной школы  

5.2.4. ТСО,  

компьютерные, информационно-

коммуникационные средства по 

предметам основной школы  

имеются 

5.2.5. Оборудование (мебель) имеются 

6 Компоненты 

оснащения  

кабинетов социально 

-психологической 

службы 

6.1. Аудиозаписи, презентации по 

основной деятельности  

6.2. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства  

6.3. Дидактические и раздаточные 

материалы по психологии 

6.4. Комплекты диагностических 

материалов по психологическому 

мониторингу ФГОС 

имеются 

 

6.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты по 

деятельности библиотеки имеются в наличии  

6.2. Учебно-методические материалы:  

6.2.1. УМК по предметам основной школы  

6.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предметам основной школы имеются в 

наличии  

6.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных предметов основной школы  

6.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства по предметам 

основной школы имеются в наличии  

6.2.5. Оборудование (мебель) имеются в наличии 

На основе «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» произведена оценка наличия и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательной деятельности. 

3.2.5. Описание информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.  

Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП ООО включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся 

и педагогов и т.п.). 

Реализация ООП ООО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню предметов программы.  
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров 

на каждые сто обучающихся.  

 

Сведения о библиотечном фонде 

Художественная литература (экз.) 3710 

Брошюры, журналы, газеты 21 

Фонд учебников (экз.) 

 

5 кл. 

1000 

6 кл. 

1045 

7 кл. 

1425 

8 кл. 

1330 

9 кл. 

1360 

Учебные пособия 427 

Научно-методическая литература 996 

 

Сведения о цифровых образовательных ресурсах 

Мультимедийные энциклопедии и 

справочники (ед.) 

47 

Электронные учебники (ед.) 0 

Обучающие программы (ед.) 8 

Приложения к учебникам 1156 

Информационно-образовательная среда МАОУ «Гимназия №53» включает в себя 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.   

Информационно-образовательная среда МАОУ «Гимназия№ 53» обеспечивает 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса, эффективную 

деятельность обучающихся по освоению ООП ООО и эффективную образовательную 

деятельность педагогических и руководящих работников по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Информационно-образовательная среда МАОУ «Гимназия№ 53» предоставляет 

возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, ввод и обработка изображений, запись и 

обработка звука, запись и обработка видео материалов) 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников;  

 мониторинга здоровья обучающихся; 

 дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 
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родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся. 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

 организации дистанционного образования; 

 взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления.  

Компьютерное оснащение гимназии представлено 2 кабинетами информатики с 22 

компьютерами, во всех учебных помещениях (46 учебных кабинетах) установлена 

компьютерная техника и проекционное оборудование. Библиотека оснащена 5 

персональными компьютерами, 17 компьютеров используются администрацией и в не 

учебных кабинетах. Всего в гимназии функционируют 94 единицы компьютерной техники, 

из них 11 ноутбуков. Линия периферийного оборудования: 41 мультимедийный проектор, 

18 интерактивных досок, 47 принтеров и МФУ, сканеры, цифровые фото, видео и 

документ-камеры. Для эффективной обработки информации приобретается и используется 

только лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows, Microsoft Office, 

CorelDraw, Adobe Design Premium CS5, FineReader). Противовирусную защиту 

осуществляет Антивирус Касперского. 

В гимназии функционирует единая локальная сеть, объединяющая 84 стационарных 

компьютера. Имеется две точки wi-fi доступа, позволяющие расширить сеть за счет 

подключения любого количества мобильных устройств. Доступ в Wi-Fi зону неограничен. 

Точки доступа организованы  в читальном зале (4 этаж) и актовом зал (1 этаж). Для 

обеспечения ограничения доступа к ненадлежащей информации используется контен-

фильтр SKY-DNS. Локальная сеть имеет мощное сетевое хранилище с открытым доступом 

к общей информации, благодаря которому в гимназии создана база информационных и 

методических ресурсов. Сеть имеет широкополосный выход в сеть интернет. Провайдер: 

Ростелеком, тип подключения: FTTx, скорость: 80 Мбит/сек, трафик: безлимитный. Всего к 

Интернету подключено в гимназии 84 стационарных компьютера.  

Гимназия имеет официальный сайт (www.gimnaz53.ru), управляемый системой 

управления контентом AMIRO. Организовано своевременное обновление информационной 

базы сайта. Созданы сайты классных коллективов и личные сайты педагогов.  

В гимназии совершенствуется система управления образованием на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках 

единого образовательного пространства. Внедрена ИАС «АВЕРС: Управление 

образовательным учреждением» (КРМ «Директор») Инструментальная среда 

информационной поддержки управленческих решений в деятельности администрации 

общеобразовательного учреждения. Система предназначена для управления процессами 
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планирования и мониторинга учебно-образовательной деятельности, унификации 

внутришкольного и кадрового делопроизводства.  

Гимназия полностью перешла от бумажной к электронной форме учета успеваемости 

учащихся. Внедрена ИАС "АВЕРС: Электронный Классный Журнал". Инструментальная 

среда информационной поддержки системы управления образовательным учреждением. 

Предназначена для автоматизации учета и контроля отметочной деятельности процесса 

успеваемости. Доступ к электронному журналу (дневникам учащихся) организован через 

сайт гимназии.  

В библиотеке гимназии функционирует информационно-аналитическая системы учета 

библиотечного фонда и организации деятельности школьной библиотеки (ИАС «Школьная 

библиотека») Она позволяет провести комплексную автоматизацию повседневной 

деятельности школьной библиотеки, включая процессы учета библиотечного фонда, 

организацию работы библиотеки с пользователями, определения потребности библиотеки в 

новых поступлениях, а также вопросы контроля за состоянием библиотечного фонда и 

планирования работы библиотеки на перспективу. В системе используется принтер и 

сканер штрих-кодов, которые позволяет значительно сократить время на поиск, подготовку 

и выдачу необходимых данных, как по информационному обслуживанию читателей, так и 

по организации работы самой библиотеки.  

Непрерывно проходит повышение квалификации педагогов в области 

информационных технологий. В рамках курсовой подготовки в НИРО, НГЛУ педагоги 

знакомятся с особенностями использования ИКТ в рамках внедрения в ФГОС. Активно 

посещаются учителями и семинары Высшей школы экономики по программе 

«Информационные технологии в современной школе». В гимназии реализована системная 

методическая поддержка педагогов по повышению качества знаний в области ИКТ 

технологий.  

В соответствии с требованиями к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, изложенным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, информационно-

образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса: обучающихся и их родителей, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности. В 

связи с этим в гимназии внедрена on-line площадка «Электронная учительская», 

позволяющая эффективно  использовать сетевые технологии в области управления ОУ. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в МАОУ 

«Гимназия № 53» позволяет обеспечить возможность: 

1. реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности (по всем предметам); 

2. включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений (по предметам общественно-научной и естественно-научной 

областей); 

3. художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализация художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации (предметов области 

искусство и технология); 

4. создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинсрументов, применяемых в избранных для изучения распространненых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
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информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина (в области технология); 

5. проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования (по предметам математика и информатика); 

6. наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений (по предметам общественно-научной 

области); 

7. физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях (по 

предметам области физическая культура, ОБЖ); 

8. исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий (в предметной области искусство); 

9. занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий (в курсе внеурочной деятельности); 

10. размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде МАОУ «Гимназия № 

53»; 

11. проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

12. обеспечения доступа к школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

13. планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

14. проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением; 

15. организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся. 

Образовательная организация определяет необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы основного общего образования 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1 Издание приказов о создании 

Координационного Совета гимназии по 

введению Федерального государственного 

стандарта основного общего образования.   

Декабрь 2014  

 

Директор 

гимназии  

С.Н. Голубева 

2 Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего образования 

в гимназии.  

Декабрь 2014 Зам. директора 

Т.И. Емелина 

3 Внесение необходимых изменений в Устав 

гимназии 

По мере 

необходимости 

Директор 

4 Приведение локальных актов гимназии в 

соответствие с требованиями ФГОС 

2014 год Директор 

5 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

МАОУ «Гимназия №53» и утверждение 

данной программы. 

2 полугодие 2014- 

2015 учебного 

года 

Зам. директора 

Т.И. Емелина 

6 Разработка учебного плана на III уровне 

обучения в соответствии с количеством часов, 

отведенных на преподавание учебных 

2015-2019 гг. Заместители 

директора 
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предметов ФГОС ООО с учетом методических 

рекомендаций и программ углубленного  

изучения французского языка 

7 Обеспечение соответствия нормативной базы 

гимназии требованиям ФГОС ООО 

2014 - 2019 Директор, 

заместители 

директора 

8 Приведение должностных инструкций 

работников в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

2015-2016 год Директор, 

секретарь 

9 Разработка  

Положения о внеурочной деятельности; 

Рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей (с учетом изменений 

предметных, метапредметных целей, 

личностных результатов); 

Годового календарного учебного плана-

графика; 

Программы культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся.  

положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

2 полугодие 2014- 

2015 учебного 

года 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

2015 год 

 

2015 год 

Заместитель 

директора О.А. 

Хлынова 

 

 

Заместители 

директора 

О.А. Хлынова 

 

 

 

И.В. Горячева 

10 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

2014 – 2019 год Заместители 

директора, 

библиотекарь  

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1 Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП ООО и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

Декабрь Директор, гл. 

бухгалтер 

2 Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Директор, гл. 

бухгалтер 

3 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

сентябрь Директор, гл. 

бухгалтер 

4 Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

ежегодно директор 

5 Определение возможности финансирования 

внеурочной деятельности 

В течение года директор 

III. Организационно-методическое, кадровое обеспечение введения ФГОС основного 

общего образования 

1 Обеспечение координации субъектов 

деятельности образовательного процесса 

ежегодно Заместители 

директора 
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организационных структур гимназии по 

подготовке и введению ФГОС ООО 

2 Изучение педагогическим коллективом 

образовательных стандартов второго 

поколения и методических рекомендаций по 

введению ФГОС ООО 

2014 год Т.И. Емелина 

3 Участие в обсуждении примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования на сайте http://fgosreestr.ru/  

1 полугодие 2014- 

2015 уч. года 

Зам. директора 

Т.И. Емелина 

4 Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС 

ООО 

ежегодно Заместители 

директора 

5 Рассмотрение вопросов введения ФГОС на 

совещаниях педагогов гимназии  

ежегодно Заместители 

директора 

6 Разработка плана методической работы, 

внутрикорпоративного повышения 

квалификации, обеспечивающего 

сопровождение введения ФГОС ООО 

сентябрь Т.И. Емелина 

7 Создание (корректировка) перспективного 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

гимназии 

Ежегодно декабрь Т.И. Емелина 

8 Повышение квалификации педагогов основной 

школы  в соответствии с перспективным 

планом-графиком 

Ежегодно Т.И. Емелина 

9 Организация работы по подготовке педагогов к 

прохождению аттестации 

ежегодно Т.И. Емелина 

10 Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов внеурочной 

работы 

ежегодно О.А. Хлынова 

11 Проведение родительских собраний  1 раз в четверть Классные 

руководители 

IV. Психолого-педагогическое обеспечение введение ФГОС ООО 

1 Организация и проведения мониторинга по 

предметным и метапредметным результатам 

В течение года Н.Л. Гостюшева 

2 Реализация плана психолого-педагогического 

обеспечения реализации ООП ООО 

В течение года Педагоги-

психологи 

3 Проведение психолого-педагогических 

диагностик 

В течение года Педагоги-

психологи 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1 Размещение на сайте гимназии 

информационных материалов о реализации 

ФГОС 

В течение года Системный 

администратор 

2 Информирование родительской 

общественности о введении новых стандартов  

и порядке перехода на них 

В течение года Классные 

руководители 

3 Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

ООО 

В течение года Заместители 

директора, 

психолог 

4 Размещение Публичного отчета гимназии на 

сайте 

сентябрь Директор 
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5 Разработка рекомендаций для педагогов:  

По организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

По организации текущей и итоговой оценки 

достижений планируемых результатов; 

По использованию ресурсов временидля 

организации домашней работы; 

По использованию интерактивных технологий 

В течение года Заместители 

директора 

6 Участие в работе вебинаров, видеолекций по 

темам, касающимся введения ФГОС ООО 

По графику 

вебинаров 

Зам. директора, 

педагоги 

7 Обновление информационно-образовательной 

средств гимназии, приобретение 

мультимедийных учебно-дидактических 

материалов 

ежегодно Зав. библиотекой 

8 Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года Зам. директора 

9 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года О.Г. Кукушкина 

VI. Материальнотехническое обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования 

1 Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования (паспортизация) 

Ежегодно май Зам.директора по 

АХР 

2 Анализ компьютерного и мультимедийного 

обеспечения 

В течение года Зам. директора по 

АХР, учителя-

предметники 

3 Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

В течение года Директор 

4 Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение года Зам. директора 

5 Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

В течение года Н.Л.Гостюшева 

6 Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

В течение года Зав. библиотекой 

7 Внесение корректировки в паспорта кабинетов ежегодно Учителя-

предметники 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 


