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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «Гимназия 

№7» г. Брянска разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 29.12.2012г.) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

«17»декабря 2010г. №1897) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

4. Приказа Минпросвещения России от 08.11.2022 №955 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 31 декабря 2015года 

№1897 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010г. №1897» 

7. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015года 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, в общеобразовательных организациях» 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 18 декабря 2015года №40154). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 

2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования”. 

10. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 08.11.2022) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

11. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 им. Героя 

России С.В. Василева» г. Брянска 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования, учитывая особенности образовательного учреждения, 

потребности и запросы учащихся и направлена на: 

- формирование общей культуры учащихся, их духовно – нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в Российской 

Федерации»”. Это: 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 
сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
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трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а 

также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания. 

 МБОУ «Гимназия №7» г. Брянска, как тип образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дающей универсальное 

образование, позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет 

наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным образованием, 

учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми 

способностями. 

Гимназия имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Согласно лицензии в  гимназии обеспечено соблюдение контрольных нормативов: 

- соответствие строительным нормам и правилам; 

- соответствие санитарным и гигиеническим нормам; 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников; 

- оборудование учебных помещений; 

- оснащенность учебного процесса. 

Численность учащихся  гимназии соответствует предельной численности контингента 

обучающихся, указанной в лицензии. 

Гимназия прошла аккредитацию, по результатам которой ей установлен следующий 

государственный статус: тип – образовательное учреждение, вид –гимназия - и предоставлено 

право на выдачу документа государственного образца аттестата об основном общем 

образовании, аттестата о среднем общем образовании.  

По результатам образовательной деятельности  гимназия является одной из стабильно 

работающих общеобразовательных организаций Советского района г. Брянска, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Технология формирования основной образовательной программы основного общего 

образования, призванная обеспечить достижение запланированных результатов образования 

(ФГОС), определяет тип отношений между учителем и учащимся (педагогика 

сотрудничества), реализацию дифференцированного подхода и индивидуализацию обучения. 

В качестве положительных тенденций в развитии  гимназии можно отметить следующее: 

 высокая конкурентоспособность учащихся, проявляющаяся в растущем количестве 

побед в интеллектуальных и творческих конкурсах, как индивидуальных, так и 

коллективных, в стабильно высоком проценте поступления в учреждения высшего 

профессионального образования; 

 высокая степень удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в  гимназии и качеством образования; 

 постоянное совершенствование материально – технической базы  гимназии; 
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 систематическое осуществление инновационной деятельности -  гимназия является 

инновационной площадкой регионального уровня по теме «Инженерное образование в 
гимназии». 

В  гимназии действует сеть кружков, секций, позволяющих учитывать и развивать 

различные интересы и способности учащихся.  гимназия находится в благоприятном 

социокультурном окружении, что позволяет всесторонне развивать различные способности 

учащихся.  

 Гимназия стремится соответствовать вызовам времени темпом своих внутренних 

перемен. Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло 

свое отражение в разработке Основной образовательной программы  гимназии, поиске 

подходов к ее реализации. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС 

основной  гимназии; 

 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 учащимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 обеспечение эффективности сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 выявление и развитие способностей учащихся, 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; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 обеспечение организации научно-технического творчества, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности учащихся и их участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах; 

 обеспечение тесного партнерства учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

комфортной внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 участие учащихся в процессе познания и преобразования окружающей социальной 

среды для приобретения реального социального опыта; 

 обеспечение своевременной диагностики профессиональной ориентации учащихся при 
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поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

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

 

Программа адресована: 

учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности образовательной организации по достижению каждым учащимся 
образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности  гимназии , родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия. 

администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 
условий и результатов образовательной деятельности. 

учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности. 

 

 

учредителям и органам управления 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов  гимназии в 

целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности  гимназии. 

 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимся качественного образования в соответствии 
с государственными стандартами; 

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально- 

грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 
развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 
навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 

 сохранение здоровья. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности), 

б) культурно - ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой), 

в) деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип), 

г) принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка, который 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня и предполагает создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского 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 формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной  гимназии и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
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педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной  гимназии 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 учащимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у учащегося 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 
учащихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Учащиеся, завершившие обучение на уровне основного общего образования: 

 освоят общеобразовательные программы на уровне требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

достаточном для продолжения образования в профильных классах  гимназии или 

других образовательных организациях; 

 овладеют основами информационных технологий, приемами, формами и методами 

проектной и творчески преобразующей деятельности; 

 овладеют системой метапредметных учебных действий (сравнение, обобщение, 
анализ, синтез, классификация, выделение главного и т.д.); 

 приобретут знания о своих гражданских правах и умении их реализовывать; 

 приобретут достаточный потенциал для получения среднего общего образования или 

продолжения обучения в среднем специальном профессиональном образовательном 

учреждении, будут способны не только к адаптационной, но и к творчески 

преобразующей деятельности. 

Таким образом, можно сформулировать портрет выпускника основной  гимназии: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

  осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 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 правопорядок, соизмеряющий свои поступки 
с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
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взаимопонимания, сотрудничатьдля достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей среды; 

 ориентирующийся в мире прфессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1  Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

человечества; усвоение 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; 

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; готовности и способности 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 школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) 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; 

8) формирование 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; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9.1. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

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 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. 

(п. 9.1 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=193445&date=30.11.2023&dst=100011&field=134
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понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

10.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=175144&date=30.11.2023&dst=100044&field=134
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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. 

(п. 10.1 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Предметные результаты включают: освоение 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 приемами.    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. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 Русский язык и литература 

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 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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=193445&date=30.11.2023&dst=100023&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=175144&date=30.11.2023&dst=100046&field=134
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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: 

Русский язык: 

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.); 
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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; 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, развернутая 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; 
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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 распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной 

и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; 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; 
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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 учетом 

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 соотнесенности 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 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. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
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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. 

(п. 11.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном 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 "Родной язык и родная литература" должны 

отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной 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 родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

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. 

(п. 11.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
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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; 

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. 

(п. 11.3 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

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 
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воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

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

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" должны 

отражать: 

История России. Всеобщая 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; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

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. 

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 
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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. 

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. 
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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 отношения 

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; 
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4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 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 четырехугольник, 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; 
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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; 

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; 
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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. 

(п. 11.5 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно 

обеспечить: 

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. 

Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=193445&date=30.11.2023&dst=100157&field=134
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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; 

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; 
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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; 

(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

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; 

(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

(пп. 11 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

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; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=193445&date=30.11.2023&dst=100230&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=193445&date=30.11.2023&dst=100232&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=193445&date=30.11.2023&dst=100233&field=134


29  

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; 

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии. 

(пп. 8 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

     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 
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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); 

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. 

Технология 
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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. 

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. 

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 
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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 

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); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

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; 
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(пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

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. 

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

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; 

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; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=193445&date=30.11.2023&dst=100237&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=193445&date=30.11.2023&dst=100241&field=134
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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. 

12. 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. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

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 

1.3.1. Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Программу, 

является ФГОС ООО независимо от формы получения ООО и формы обучения. Таким 

образом, ФГОС ООО определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и 

средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

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

№7» г. Брянска и служит основой при разработке соответствующего локального 

нормативного акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=175144&date=30.11.2023&dst=100049&field=134
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основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как 

основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки  «Гимназия №7» г. Брянска  

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке  

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. 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 обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
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друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

(в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  результатов 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся: 

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в т.ч. 

выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 

задач); 

- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

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

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и 

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

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
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образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных УУД. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование 

и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
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ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, 

с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в т.ч. 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной 

грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

- с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в т.ч.: средствами работы с информацией, знаково- 

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

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

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

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм по решению ЦМППК для детей с ОВЗ (для детей-инвалидов – по 

решению  гимназии на основании заявления ребенка) (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений учащегося 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 учащегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
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 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций учащихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

2.1.1. Цели и задачи программы 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 

Программа) направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности 

и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа должна обеспечивать: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 
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овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Программа должна содержать: 

         1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности; 

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений; 

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования; 

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального 

проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной 

основе; 

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, 

в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
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действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия (УУД) — это умение учиться, то есть способность 

человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. 

УУД: 

- обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает 

личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и 

профессиональную мобильность; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока: 

1) личностные; 

2) регулятивные, включая саморегуляцию; 

3) познавательные, включая логические, познавательные и знаково-символические; 

4) коммуникативные действия. 

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить два типа действий: 

-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, ради чего 

осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом «Какое значение, смысл 

имеет для меня учение?» и уметь находить ответ на него; 

- действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся следующие: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
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-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

-умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным 

жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

-синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

-подведение под понятия, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

К принципам формирования УУД в основной  гимназии относятся следующие: 

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

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3)  гимназия в рамках своей ООП определяет, на каком именно материале (в том 

числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию 

УУД; 
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4) преемственность по отношению к начальной  гимназии, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной  гимназии программа развития УУД сохраняет 

преемственность, учитывая, что учебная деятельность в основной  гимназии должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. 

Педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной  гимназии будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии ( 

гимназии) и пр., с постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной  гимназии особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. 

Типология учебных ситуаций в основной  гимназии 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 её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Решение задачи формирования УУД в основной  гимназии происходит не только на 

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

рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

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

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Два типа заданий, связанных с УУД: 

– задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 
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другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной  гимназии используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные УУД: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание 

2. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.), 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. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, 

что достижение цели развития УУД в основной  гимназии не является уделом отдельных 

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

урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 
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- проектная деятельность; 
- практические занятия; 

- групповая дискуссия; 

- тренинговые упражнения; 

- диагностические процедуры; 

- лабораторная работа; 

- эксперимент; 

- беседа; 

- игровой практикум; 

- ситуативная беседа-рассуждение; 

- ситуативная беседа-игра; 

- беседа-размышление 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной  гимназии является включение 

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность учащегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения учащегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов учащихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся 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 учащихся проводится по 
таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 
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В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий  гимназии, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

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

к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами учащиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной  гимназии имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 

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

работы учащийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

 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: 

 исследовательская практика учащихся; 
 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; 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

  реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

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

круглых столов. 

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

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

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

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

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных компетенций 

В программе развития УУД отдельно указана компетенция учащегося в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития 

УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в  гимназии. В 

этой связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне  

гимназии. В этом контексте важным направлением деятельности  гимназии в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие учащегося. Данный 

подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования 

ИКТ- компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции учащихся 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 

учащихся, можно выделить в том числе такие, как: 

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 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; 
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 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций 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 

образовательной организации, 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 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 
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(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 музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; 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. 

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 
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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. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

учащимися вне  гимназии. Вместе с тем планируемые результаты адаптированы и под 

учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

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

планируемых результатов список того, что учащийся 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. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что учащийся 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; 
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 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 список того, что учащийся 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 список того, что учащийся 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 список того, что учащийся 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 список того, что учащийся 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 результатов 

список того, что учащийся 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 список того, что учащийся 
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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 список того, что учащийся 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 список того, что учащийся 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. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 МБОУ «Гимназия №7» г. Брянска имеет давнюю традицию учебного и социального 

взаимодействия. 

 Гимназия активно сотрудничает с БГУ им. И.Г. Петровского, БГИТУ, БГТУ, РАНХ и 

ГС (Брянский филиал), МФТИ, ГАОУ ДПО «БИПКРО», информационно- методическим 

отделом отдела образования администрации г. Брянска, ГБОУ ДОД «Эколого-биологичесий 

центр» через такие формы взаимодействия, как участие в конкурсах, интернет-проектах, 

интернет-викторинах, в научно-практических конференциях, анкетировании, вебинарах, 

стажировочных площадках и т.д. 

Немаловажное значение имеет сотрудничество с отделом социального развития 

администрации Советского р-на г. Брянска. 

 Успешному развитию УУД обучающихся способствует взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования.  

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
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формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Педагогические кадры  гимназии имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей  гимназии; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

В основной  гимназии учащиеся активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё нередко возникает настоящее сотрудничество учащихся: учащиеся помогают 

друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. В условиях специально организуемого 

учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 
совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками образовательных отношений. 

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 
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её 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 учащихся 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 учащимися. 

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

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

учащихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Выделяют 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 учащимися закреплены 

определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части учащихся 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 учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» 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 учащихся 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 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 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 
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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 её ученикам, обсудить её 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, 

уделять 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 учащихся 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 создаёт 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 учащихся как форма сотрудничества 

Основная  гимназия 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 договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия учащихся 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 

учащегося, 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 партнёром учащегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого 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 учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками 
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зрения может стать письменная дискуссия. В начальной  гимназии совместные действия 

учащихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — 5—9 классы, где может произойти следующий шаг в развитии 

учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 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 счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё 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; 

 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 создаётся 
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специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления учащихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в  гимназии предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся 

доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения.  Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис– суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже 

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

которых 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 учащимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению учащихся обобщённым 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 
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рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, 

каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность учащихся 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 ещё?); 

 оценка учащимся 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 развёрнутому 

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

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

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

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

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками, у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 
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эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений 

с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

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. Хотя программное содержание и 

формы образовательной деятельности за последние 10-15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь 

одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

2.1.10. Инструментарий мониторинга успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 
 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
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представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у учащихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава 

инструментария не только итогового, но и текущего контроля. Измерительно-методический 

инструментарий должен следовать всем общим положениям методологии 

психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и задачам 

исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность 

применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная подготовленность 

лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности  гимназии по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий учащихся основной  гимназии. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения для своевременной коррекции образовательного пространства  гимназии. 

Задачи мониторинга: 

• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД учащихся основной  гимназии; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения; 

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД учащихся основной  гимназии 

с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 
2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно- 

целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД учащихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной  

гимназии, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует 

развитию у учащихся готовности и способности к саморазвитию и личностному 

самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства основной  гимназии проводят: 

 Администрация  МБОУ «Гимназия №7» г. Брянска; 

 Педагог-психолог  гимназии; 

 Методические объединения учителей-предметников; 

 Методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 
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 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика; 

 психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МКОУ 
«Средняя  гимназия №4» измеряется с помощью психодиагностических методик. 

Рекомендации педагога-психолога позволяют учителю своевременно вносить коррективы в 

свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую 

оценки метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий в  гимназии используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково- 

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждом уровне и 

между уровнями обучения и выделение набора ключевых учебных компетенций, 

измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса 

требований к набору УУД выпускника основной  гимназии. 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 
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• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется 

при переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для различных ступеней школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у учащихся основных видов универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии 

психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 

направленности. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

В данном разделе основной образовательной программы приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования, которое в полном объеме отражается в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. 

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

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

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

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

3) тематическое планирование. 

 

См. Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

«Программы учебных предметов, курсов» 

2.3. Программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы основного 

общего образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 
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виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся (при 

их наличии). 

 

См. Приложение к Основной образовательной программе основного общего 

образования «Программа воспитания» МБОУ «Гимназия №7» г. Брянска 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы шкоды. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Она направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям 

данной категории. 

Программа должна обеспечивать: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

адаптированных образовательных программ основного общего образования, разрабатываемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками 

образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 
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проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

Программа должна содержать: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования. 

3.  Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется в  

МБОУ «Гимназия №7» г. Брянска через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
 

            В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
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общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива  гимназии. 

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 учащихся. 

В интересах детей с участием учащихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития учащегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
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тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели с учетом сроков итоговой аттестации.  

Продолжительность урока в основной  гимназии составляет 40 минут. 

Годовой учебный план основного общего образования 

Учебный план (недельный) на 2023-2024 учебный год 
5-7 классы (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты                      

Классы 

 

5а 5б 5в 5г 5д 5е 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 

Обязательная часть              

Русский   

язык   и 

Литература. 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 4 4 4 4 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Родной язык 

и родная 

литература. 

Родной язык             0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература            0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

(французский/нем

ецкий) 

1 1 1 1 1 1          

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     

Алгебра            3 3 3 3 

Геометрия            2 2 2 2 

Информатика            1 1 1 1 

Общественно

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание       1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Естественнон

аучные 

предметы 

Физика            2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Иностранный 

язык 

Второй 

иностранный язык 

(французский/нем

ецкий) 

           1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Вероятность и 

статистика 

           1 1 1 1 

Максимально допустимая 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 32 32 32 32 
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недельная нагрузка 

Внеурочная деятельность  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

 Количество часов в неделю 

8а 8б 8в 8г 8д 9а 9б 9в 9г 

 Обязательная часть  

Русский   язык   

и литература 

 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Литература 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

Родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский/не

мецкий) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Вероятность и 

статистика 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
География 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естественнона

учные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
Химия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Биология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5       
Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5      

Технология Технология  1 1 1 1 1     
Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
         

           

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.)* 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ – подготовка к ОГЭ  

(по запросу учащихся) 
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Учебный план принимается ежегодно и является неотъемлемой частью ООП ООО. 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) 

на каждый учебный год. Календарный учебный график реализации образовательной 

программы ежегодно составляется школой самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательного процесса. Календарный учебный график утверждается 

ежегодно приказом по  гимназии на предстоящий учебный год и является неотъемлемой 

частью ООП ООО. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов формируется с целью 

дальнейшего совершенствования процесса воспитания учащихся, направлен на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования  

гимназии. 

Главными задачами реализации плана внеурочной деятельности  гимназии являются: 

 создание благоприятных условий для выявления и полноценного развития 

интеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося через занятия в 

различных объединениях; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как целостной 

системы представлений и ее общих свойствах и закономерностях; 

 сохранение здоровья школьников, формирование активной жизненной позиции, привитие 

основ здорового образа жизни; 

 индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся по 

формированию базового уровня и перспективного уровня развития; 

 обеспечение развития учебно-исследовательской и проектной деятельности в разных сферах 

содержания образования. 

 

Основополагающие принципы построения плана внеурочной деятельности: 

-вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

-дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

-индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся; 

-добровольность выбора курсов внеурочной деятельности; 

-учет потребностей обучающихся и их родителей; 

- разнообразие форм организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

пяти направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных 
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мероприятий, классных часов, акций, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

 

Характеристика направлений развития личности. 

Каждое из направлений развития личности школьника реализует определенные 

наклонности ребенка, в то время как в совокупности они способствуют гармоничному 

развитию личности учащегося, что, собственно, и является конечной целью воспитательной 

работы в  гимназии и отражено в концепции воспитательной системы. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами объединений 

дополнительного образования «Баскетбол», «Общая физическая подготовка», «Спортивное 

ориентирование», «Туризм», «Формула правильного питания». Целью данных программ 

является формирование у детей представления о необходимости заботы о своём здоровье, о 

важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья, 

привитие навыков здорового образа жизни. 

Программы предполагают использование разнообразных форм проведения занятий. 

Занятия в объединениях общекультурного направления способствуют развитию 

воображения, артистизма, мышления, наблюдательности, трудолюбия, самостоятельности, 

художественного вкуса, развитию творческих способностей обучающихся.  

Программы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления расширяют 

и углубляют знания учащихся по математике, русскому языку, английскому языку, 

информатике, развивают умственные способности детей, учат анализировать, рассуждать. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами индивидуального развития и 

творческих способностей учащихся. 

Социальное направление создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности, повышает ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы. 

Данное направление представлено программой объединения дополнительного образования 

«Юный эколог», школьной программой профориентации «Время выбора». 

Духовно-нравственное направление направлено на привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

Организация внеурочной деятельности 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

отводится 5 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность учащихся осуществляется с учётом 

 направлений развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), определённых в 

ФГОС; 

 различных видов деятельности (игровая, познавательная, трудовая, спортивно- 
оздоровительная, туристско-краеведческая, проблемно-ценностное и досуговое общение, 
художественное и социальное творчество). 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, объединений, секций, 

соревнований, конференций, КВНов, поисковых и научных исследований и т. д. Любая из 

этих форм обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого 

является задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами. Занятия по различным 

модулям могут проводиться разными педагогами: учителями-предметниками в виде 

факультативных занятий, классными руководителями как классные часы, педагогами 

дополнительного образования в форме кружковых мероприятий и т. п. 

Для эффективной организации внеурочной деятельности обучающихся в  гимназии 

используются развивающие зоны, что позволяет часть занятий по внеурочной деятельности 
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проводить вне учебного кабинета: спортивный зал  гимназии, библиотека, школьный музей, 

кабинеты информатики, музыки, технологии. 

 гимназия находится в тесном окружении учреждений культуры и спорта (районная 

детская библиотека, цирк, областной драматический театр, театр юного зрителя» и др.), что 

позволяет осуществлять интеграцию возможностей  гимназии и данных учреждений при 

организации внеурочной деятельности обучающихся. 

Механизмы интеграции: 

 разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных дел 

(мероприятий) и акций, направленных на решение воспитательных задач; 

 кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, материально-техническими и др.); 

 предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.); 

Таким образом, работа по вовлечению школьников во внеурочную деятельность 

осуществляется через участие в классных и общешкольных делах (обязательное), посещение 

объединений по интересам, как в системе школьного дополнительного образования, так и 

учреждений культуры и дополнительного образования социума (по выбору). 

Формы внеурочной деятельности в  гимназии 

Направления 

деятельности 

Программы, 

реализуемые в 

 гимназии 

Виды 
деятельности 

Примерные формы 

достижения 

воспитательных 

результатов 

Духовно-нравственное 
/Привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества/ 

Программа 

объединения 

дополнительного 

образования 

 

Проблемно- 

ценностное 

общение, 

познавательная, 

туристско- 

краеведческая, 

игровая 

Занятия в объединениях 

дополнительного 

образования, 

практикумы, этические 

беседы,  часы 

нравственности (с 

включением приемов 

диалога, игры, поиска, 

деятельности, анализа и 

обыгрывания ситуаций, 

комментированного 
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   чтения, обсуждения 

отрывков  из 

художественной 

литературы, создание 

ситуаций морального 

выбора, составления 

нравственных 

обязанностей, оценка 

поступков); экскурсии по 

родному краю, в 

школьный музей и музеи 

города, знакомство с 

историей и бытом других 

народов, проживающих 

на территории 

муниципального района, 

туристические поездки, 

фестивали, конкурсы, 

олимпиады, выставки, 

операции,  десанты, 
проекты, акции 

Социальное 
/Воспитание бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих 

силах, формирование 

навыков культуры 

труда, позитивного 

отношения к трудовой 

деятельности/ 

Программа 

объединения 

дополнительного 

образования «Юный 

эколог», школьная 

программа по 

профориентации 

«Россия – мои 

горинты» 

Социально- 
преобразующая, 

трудовая, 

игровая, 

проблемно- 

ценностное 

общение 

Беседы, часы интересных 

встреч с людьми труда, 

социальные пробы, 

индивидуальные и 

групповые поручения, 

сборы-старты, сборы- 

общения, сборы-огоньки, 

коллективные творческие 

дела, выставки, 

трудовые, 

экологические, 

творческие рейды, 

десанты, операции, акции 

милосердия, акция «Сто 

добрых дел», социальные 
проекты 

Общеинтеллектуальное 
/Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности/ 

Программа 

работы НОУ 

 

Познавательная, 

игровая, 

проблемно- 

ценностное 

общение 

Занятия в объединениях 

дополнительного 

образования 

интеллектуальной 

направленности, 

тематические часы, 

библиотечные уроки, 

часы интересных 

встреч, праздники, 

беседы, работа в музее, 

просмотр фильмов, 

занятия в компьютерном 

классе, познавательные 

игры, игры-путешествия, 
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   конкурсы, викторины, 

турниры, экскурсии, 

олимпиады, выставки, 

Акции познавательной 

направленности, 

исследовательские 

проекты 

Общекультурное 
/Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций/ 

Программа 

объединений 

дополнительного 

образования 

 

Досуговое 

общение, 

художественное 

творчество, 

проблемно- 

ценностное 

общение, 

игровая 

Занятия в объединениях 

дополнительного 

образования 

художественного 

творчества; игровые 

тренинги, 

художественный труд; 

посещение выставок, 

концертов, 

театрализованных 

представлений, 

спектаклей, экскурсии, 

экскурсионные поездки; 

Концерты, 

инсценировки, классные 

«Огоньки», 

художественные 

выставки, фестивали 

искусств 

творческие проекты, 

художественные и 

досугово- 

развлекательные акции и 

выступления 

Спортивно- 

оздоровительное 

/ Освоение 

обучающимися норм 

ведения здорового 

образа жизни; привитие 

им интереса к 

физической культуре и 

спорту; расширение и 

закрепление арсенала 

двигательных умений и 

навыков; приобщение к 

регулярным занятием 

физической культурой и 

спортом/ 

Программы 

объединений 

дополнительного 

образования 

«Формула 

правильного 

питания», «Общая 

физическая 

подготовка», 

«Баскетбол», 

«Спортивное 

ориентирование», 

«Туризм», 

гимназическая 

программа 

антинаркотического 

воспитания 

«Наркотикам – нет!» 

Спортивно- 

оздоровительная 

познавательная, 

туристско- 

краеведческая, 

досугово- 

развлекательная, 

игровая 

Занятия в объединениях 

дополнительного 

образования спортивно- 

оздоровительной 

направленности, 

динамические паузы, 

беседы ЗОЖ, по охране 

безопасности 

жизнедеятельности, часы 

здоровья, тематические 

беседы по здоровому 

образу жизни, участие в 

оздоровительных 

процедурах 

Школьные спортивные 

праздники, эстафеты, 

соревнования, турниры, 

походы выходного дня, 

спортивные и 

оздоровительные акции в 

социуме. 
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Ожидаемые результаты 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени основного общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 
понимает общественную 

жизни 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

Школьник 
самостоятельно действует 

в общественной жизни 

Результаты первого 
уровня (приобретение 

школьником социальных 

знаний, понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни): 

приобретение школьниками 

знаний об этике и 

эстетике повседневной 

жизни 

человека; о принятых в 

обществе нормах поведения и 

общения; об основах 

здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и 

Отечества; о правилах 

конструктивной групповой 

работы; об основах 

разработки социальных 

проектов и организации 

коллективной творческой 

деятельности; о 

способах 

самостоятельного 

поиска, нахождения и 

обработки информации; 

о правилах проведения 

исследования. 

Результаты 

второго уровня 
(формирование 

позитивного отношения 

школьника к базовым 

ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, 

знаниям, своему 

собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

Результаты 

третьего уровня 
(приобретение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия): 

школьник 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. 

Критерии эффективности внеурочной деятельности 

Ожидаемые результаты связаны с обретением системой внеурочной деятельности 

такого важного качества, как эффективность. Основными критериями эффективности 

являются: 

1) включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

2) продуктивность деятельности; 

3) удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 
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Для изучения включенности учащихся в систему внеурочной деятельности 

рассматривается охват учащихся в кружковой, секционной, клубной деятельности, 

сформированность активной позиции учащихся в мероприятиях досугового и познавательного 

характера. 

Для изучения продуктивности внеурочной деятельности в соответствии с 

предлагаемыми показателями используются такие методы, как беседа, тестирование, анализ 

результатов участия в мероприятиях состязательного характера (соревнование, конкурс, 

олимпиада и т.п.), анализ содержания «портфеля достижений» ребенка. 

Оценивая эффективность внеурочной деятельности по критерию удовлетворенность 

учащихся, их родителей и педагогов организацией внеурочной деятельности и ее 

результатами, субъект анализа и оценки фактически занимается поиском ответов на такие 

вопросы: 

1. Насколько счастлив ребенок, что он занимается в том или ином кружке (клубе, секции) 

участвует в тех или иных делах? 

2. Счастливы ли родители от того, что их сын или дочь посещает объединение 

дополнительного образования, принимает участие в жизнедеятельности класса ( гимназии)? 

3. Становится ли более счастливым педагог от приложения своих усилий для организации 

внеурочной деятельности своих воспитанников? 

Диагностико-аналитический инструментарий изучения и оценки состояния и 

эффективности системы внеурочной деятельности школьников 

Критерии 

анализа и оценки 

Показатели Приемы и методы 

изучения 

1. Включенность 

учащихся в систему 

внеурочной 

деятельности 

1.Охват учащихся 

программами внеурочной 

деятельности 

1. Статистический анализ участия 

учащихся во внеурочной 

деятельности, освоения ими 

программ 

2.Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

1. Достижения учащихся в 

видах внеурочной 

деятельности 

1. Педагогическое наблюдение 

2. Анализ содержания «портфеля 

достижений» учащихся 

4. Анализ результатов участия детей 

в мероприятиях состязательного 

характера 

3. Удовлетворенность 

учащихся, родителей 

и педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности и ее 

результатами 

1. Удовлетворенность 

школьников участием во 

внеурочной деятельности 

2. Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности 

посещением ребенка 

внеурочных занятий 

3. Удовлетворенность 

педагогов организацией и 

ресурсным обеспечением 

1. Тестирование 

2. Беседа 

3. Анкетирование 
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 внеурочной деятельности, 

ее результатами 

 

 

Обобщенный результат внеурочной деятельности в основной  гимназии фиксируется в 

портрете ее выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Диагностические методики 

 

- уровень адаптации пятиклассников  

-исследование личностно-смысловых установок 

духовно-нравственной сферы, сформированности 

российской гражданской идентичности 

школьников 

Анкета проведения 

социологического исследования  

- динамика личностного роста учащихся Диагностика личностного 

роста (по 
Капустину) 

-уровень школьной мотивации Анкета для 
оценки уровня школьной 

мотивации Н. Лускановой 

-уровень социальной адаптированности, актив- 

ности, автономности и нравственной 

воспитанности учащихся 

Методика изучения 

социализированно сти 

личности учащегося 

(разработана профессором 

М. И. Рожковым) 

- уровень сформированности нравственных норм и 

способов самореализации и самоутверждения 

Методика 
«Ценностные ориентации» М. 

Рокича 
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- результативность участия учащихся в творческих 

конкурсах, проектной и исследовательской 

деятельности 

Статистический анализ 

- уровень толерантности у учащихся Анкета по выявлению 

толерантности у учащихся (С. 

Степанов) 

-количество учащихся основной  гимназии, 
стоящих на профилактических учетах 

Статистический 
анализ 

- уровень отношения учащихся к своему здоровью Тест-анкета для самооценки 

школьниками факторов риска 

ухудшения 

здоровья (Н. Смирнова) 

-выявление отношения учащихся к окружающей 

среде 

Тест «Я и природа» 

 

План внеурочной деятельности принимается ежегодно на педагогическом совете и 

утверждается приказом по  гимназии. План внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью ООП ООО. 

3.1.3. Календарный план воспитательной работы. 

См. приложение к программе. 

 

3.2. Условия реализации основной образовательной программы 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Результатом реализации указанных требований должно быть создание образовательной 

среды: 

обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

должны обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 



78  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

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, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы 

основного общего образования и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 

обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 



79  

общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы  

МБОУ «Гимназия №7» г. Брянска, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования  

гимназии; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

Система условий реализации ООП ООО  МБОУ «Гимназия №7» г. Брянска: 

- соответствует требованиям ФГОС; 

-гарантирует сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

- обеспечивает реализацию Образовательной программы и достижение планируемых 

результатов её освоения; 

- учитывает особенности  гимназии, её организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

- предоставляет возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

Образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 
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аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых Образовательной программой. Среди 49 учителей основного 

уровня обраования    40 учителей имеют высшую и первую квалификационные категории. В  

гимназии работают социальный педагог, педагог-психолог. 

Описание кадровых условий  МБОУ «Гимназия №7» г. Брянска реализовано в таблице. В 

ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся 

кадровым потенциалом  гимназии. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 
 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в 

 гимназии 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень 

квалификации работников  гимназии 

Требования 

к уровню квалификации 

Фактич 

еский 

уровень 

квалиф 
икации 

Руководитель Обеспечивает  Высшее профессиональное образование по  

образователь 

ного 

учреждения/ 

системную 
образовательную 

и 

 направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

Соответ 

ствует 

директор административн  «Управление персоналом» и стаж работы  

 гимназии о-хозяйственную 
работу  гимназии. 

1/1 на педагогических должностях не менее 5 
лет либо высшее профессиональное 

 

   образование и дополнительное  

   профессиональное образование в области  

   государственного и муниципального  

   управления или менеджмента и экономики  

   и стаж работы на педагогических или  

   руководящих должностях не менее 5 лет.  

Заместитель Координирует  Высшее профессиональное образование по Соответ 

руководителя работу учителей,  направлениям подготовки ствует 

по УВР разработку  "Государственное и муниципальное  

 учебно-  управление", "Менеджмент", "Управление  

 методической и  персоналом" и стаж работы на  

 иной  педагогических или руководящих  

 документации.  должностях не менее 5 лет или высшее  

 Обеспечивает 
совершенствован 3/3 

профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 

 

 ие методов  образование в области государственного и  

 организации  муниципального управления,  

 образовательног  менеджмента и экономики и стаж работы  

 о процесса.  на педагогических или руководящих  

 Осуществляет  должностях не менее 5 лет.  

 контроль за    

 качеством    
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 образовательног    

 о процесса.    

Заместитель Координирует  Высшее профессиональное образование по Соответ 

руководителя работу учителей,  направлениям подготовки ствует 

по ВР разработку  "Государственное и муниципальное  

 учебно- 
методической и 

1/1 
управление", "Менеджмент", "Управление 
персоналом" и стаж работы на 

 

 иной  педагогических или руководящих  

 документации.  должностях не менее 5 лет или высшее  

 Осуществляет  профессиональное образование и  

 контроль за  дополнительное профессиональное  



82  

 качеством 
учебно- 

воспитательного 

процесса, 

работой ОДО, 

внеурочной 

деятельностью, 

обеспечением 

уровня 

подготовки 

обучающихся, 

соответствующег 

о требованиям 

ФГОС.Организу 

ет учебно- 

воспитательную, 

методическую, 

культурно- 

массовую, 

внеклассную 

работу. 

 образование в области государственного и 
муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

 

 

49/49 

Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Соответ 

ствует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

1/1 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответ 

ствует 
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Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональн 

ую деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

1/1 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соотв 

етству 

ет 

Преподава 

тель- 

организат 

ор основ 

безопаснос 

ти 

жизнедеят 

ельности. 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные 

и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и 

средства 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Соотв 

етству 

ет 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны 

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно 

й 

компетентности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

Соответств 

ует 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Происходящие изменения в сфере российского образования предполагают 

высокий уровень сформированности профессиональных компетенций педагогов, 

поэтому используется любая возможность для их профессионального развития. Важной 

составляющей процесса развития профессиональной компетентности педагогических 

работников учреждения является межкурсовая подготовка, это семинары, чтения, 
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мастер-классы, конференции, стажировки по распространению передового и 

инновационного педагогического опыта. 

График аттестации педагогических кадров утверждается приказом по  гимназии 

ежегодно накануне начала календарного года. 

С учетом обязательного прохождения курсов повышения квалификации каждым 

педагогическим работником раз в три года план-график повышения квалификации 

пересматривается и утверждается приказом по  гимназии накануне начала календарного 

года 

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 учащихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

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. 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС 

через создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

- развитие профессионализма педагогических кадров; 

- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов; 

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения педагогами задач новой деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы 

учителей. 

Основными направлениями деятельности методического совета  гимназии: 

 информационно-диагностическое: изучение информационных потребностей 

педагогов, обеспечение информацией о работе органов управления 

образованием, подборка психолого-педагогических рекомендаций и диагностик 

для работы со всеми участниками образовательного процесса; 

 организационно – методическое: научно – методическое обеспечение аттестации 

педкадров и учреждения, методическое обеспечение УВП, организация курсовой 

подготовки, подготовка методических материалов из опыта работы; 

 консультативно – методическое: разработка и накопление методических 

рекомендаций для разных категорий педработников, оформление оперативно- 

методической информации на стендах. 

 Организация методической работы 

Мероприятие Сроки исполнения ответственные итоги 

Семинары, 

посвящённые 

содержанию и 

ключевым 

особенностям 

ФГОС. 

В течение года администрация заседания 
педагогического и 

методического 

советов, 

рекомендации, 

резолюции 
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Тренинги для 
педагогов с целью 

выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС. 

В течение года администрация рекомендации 

Заседания 

методических 

объединений 

учителей по 

проблемам введения 

ФГОС. 

В течение года Руководители  НМО рекомендации 

Участие педагогов в 

разработке и 

апробации оценки 

эффективности 

работы в условиях 

внедрения ФГОС 

В течение года творческая группа 

учителей 

совещания при 
директоре, заседания 

педагогического и 

методического 

советов 

Участие педагогов в 

проведении мастер- 

классов, круглых 

столов, стажёрских 

площадок, 

«открытых» уроков, 

внеурочных занятий 

и мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

введения и 
реализации ФГОС. 

В течение года Администрация, 

руководители 

школьных МО 

решения 
педагогического 

совета, презентации, 

приказы, 

инструкции, 

рекомендации 

 

Научно-методическая работа гимназии  стимулирует учителей к 

самостоятельному осмыслению и решению своих проблем, помогает провести 

самодиагностику педагогической деятельности, найти «изюминку» в своей работе и 

наметить перспективы своего развития. 

В  гимназии создана система пропаганды и распространения передового 

педагогического опыта. Ее назначение – планомерно информировать педагогов 

учебного заведения об имеющемся опыте, учить использовать его в работе не 

эпизодически, а постоянно. 

Содержание деятельности по пропаганде и распространению передового 

педагогического опыта. 

1. Создан банк данных, который содержит: 

 сведения о передовом педагогическом опыте в сфере образования; 

 прогрессивные методики, новые технологии обучения и воспитания, 

авторские программы; 

 педагогические находки (презентации уроков, методические разработки 

уроков, фильмы, разработки занятий, сценарии мероприятий, творческие работы и др.). 

2. Организована работа  гимназии по распространению передового 

педагогического опыта, педагогами проводятся открытые занятия в рамках Недель 
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педагогического мастерства. 

3. Обобщение опыта по результатам аттестации. 

3. Публикация методических материалов. На сайте  гимназии имеется 

методическая копилка, куда помещаются разработки уроков и внеклассных 

мероприятий. Так же учителя публикуют свои методические рекомендации на разных 

учительских порталах. 

Существующая система методической работы способствует развитию 

профессиональной компетентности учителя. 

Компетентности учителя основной  гимназии, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

Компетентности учителя основной  гимназии, обусловленные требованиями к 
результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя основной  гимназии, обусловленные требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в  гимназии условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а 

именно 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно- воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников и 

классных руководителей, является научно-методическое объединение (НМО). Это 

коллективный орган  гимназии, способствующий повышению профессиональной 

мотивации, методической культуры учителей и развитию их творческого потенциала. 

В  гимназии работают  НМО учителей физико-математического цикла,  НМО учителей 

гуманитарного цикла,  НМО учителей естественно-научного цикла,  НМО классных 

руководителей, творческие группы учителей, руководители которых ежегодно 

назначаются приказом по  гимназии из числа опытных педагогов. 

Задачи и содержание работы НМО: 

 совершенствование педагогического мастерства учителей; 

 создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и 

обучающихся, направленной на разностороннее развитие личности участников 
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образовательного процесса; 

 выявление затруднений у педагогов  гимназии и оказание им методической помощи; 

 создание условий для обобщения и обмена педагогическим опытом; 

 организация взаимодействия между специалистами и педагогическими 

работниками, участвующими в работе с ученическим коллективом; 

 участие в обсуждении планов работы педагогического коллектива, форм, 
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 участие в аттестации учителей  гимназии. 

Планирование работы  НМО строится на основании задач, вытекающих из оценки  

гимназии, методического объединения, из проблемных полей деятельности всех 

методических подразделений, вытекающих из анализа результативности работы за 

предыдущий год. 

Формы организации и проведения  НМО следующие: 

- лекция; 
- теоретический семинар; 

- семинар-практикум; 

- творческая дискуссия; 

- час коллективного творчества; 

- деловая игра; 

- ярмарка методических идей; 

- методический тренинг; 

- встреча за круглым столом, 

- мастер-класс. 

 
План методической работы  гимназии разрабатывается и принимается ежегодно на заседании 

научно-методического совета. 

3.2.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ "Гимназия №7" г. Брянска приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимым учебно-материальным оснащением образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются: 

 требования ФГОС, 

 требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

№966; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

 аналогичные Перечни, утверждённые нормативными актами и локальными актами 

МБОУ "Гимназия №7" г. Брянска, разработанными с учётом особенностей реализации 
основной образовательной программы в  гимназии. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ "Гимназия №7" г. Брянска, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские; 
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 кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 библиотека с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 спортивный зал, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём; 

 столовая для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 медицинский кабинет; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной  

гимназии 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные 

акты: ... 

Паспорта учебных кабинетов. 

Рабочие программы по учебным 

предметам. 

Инструкции по технике безопасности. 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК « ШколаРоссии» 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предмету 

Имеются учебники 

и дидактические материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебного 

предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные средства 

В соответствии с рабочими 

программами по предметам все 

учебные кабинеты оснащены 

компьютером и мультимедийными 

проекторами; в кабинетах русского 

языка и литературы, физики, 

математики, информатики установлены 

интерактивные доски, в кабинетах 

географии и технологии – 

интерактивные приставки. 

В  гимназии функционирует локальная 

сеть, все учебные помещения имеют 

выход в Интернет 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

В рамках проекта модернизации 

образования в школу было 

поставлено оборудование для 

кабинетов биологии, физики 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в достаточном количестве. 

Учебные столы и стулья соответстуют 
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  требованиям СанПиН. 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной  

гимназии 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты 

Имеются 

 2.2. Документация ОУ Имеются в соответствии с 

номенклатурой дел 

2.3. Комплекты 

диагностических материалов 

Имеются 

 2.4. Базы данных Имеются на бумажных и 

электронных носителях: 

на педагогических работников; 

на учащихся  гимназии (электронные 

журналы); 

по результатам мониторинга 

качества образования; 

Создана электронная база данных 

библиотечного фонда 

 2.5. Материально- 

техническое оснащение 

Имеются компьютер, МФУ (или 

принтер, ксерокс) канцелярские и 

иные принадлежности. 

Локальная сеть, выход в Интернет, 

электронная почта 

3. Компоненты 

оснащения 

мастерских и 

кабинета 

обслуживающего 

труда 

 Столярные и слесарные верстаки, 

токарные станки, станочный участок, 

комплекты инструментов для 

технического труда 

Швейные машинки, оборудованная 

зона кухни 

4.Оснащение 

спортивного зала 

 Маты, футбольные, волейбольные и 

баскетбольные мячи, скакалки, 

баскетбольные щиты с корзинами, 

волейбольная сетка, козел, лыжи, 

канат, брусья, бревно гимнастическое, 

шведская стенка. 

5.Оснащение 

школьной столовой 

 Рассчитана на 120 посадочных мест, 

оборудована электрическими плитами, 

духовым электрическим шкафом, 

пароконвектоматом, холодильниками, 

электрической мясорубкой, 

картофелечисткой, водонагревателями, 

помещениями для мытья посуды, 

приготовления пищи, кладовками, 

помещением для приема пищи, 

раковинами для мытья рук. 

6.Оснащение 

медицинского 

кабинета 

 В соответствии с примерным перечнем 

оснащения для школьного 

медицинского кабинета 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса
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 обеспечивае

т возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов 

и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов и оборудования; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

- использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных 

музыкальных инструментов, а также возможностей компьютерных технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде  гимназии; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения учащихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся. 

 

3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Реализации образовательной программы способствует Служба 

сопровождения (педагог- психолог, социальный педагог), работа которой 

направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса, а также на развитие учащихся. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- индивидуальная диагностика развития познавательных и предметных умений 

учащихся; 

- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

- организация индивидуального сопровождения учащихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией, 
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- для поддержки учащихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие учащихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в  МБОУ «Гимназия №7» г. Брянска 

обеспечивают: 

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) учащихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

1. Учебно- 
воспитательная 

работа, учет 

успеваемости и 

посещаемости 

Составление социального 

паспорта  гимназии 

Знакомство с вновь прибывшими 

учениками 

Выявление слабоуспевающих и 

требующих особого внимания 

учеников 

Посещение уроков с целью 

контроля посещаемости, 

поведения учащихся, уровня их 

общения с одноклассниками и 

педагогами 

Проверка успеваемости и 

посещения уроков детьми 

группы риска 

Проведение бесед по поводу 

пропусков и неуспеваемости 

Проведение социально- 

педагогических исследований в 

рамках школьной 

жизнедеятельности среди всех 

обучающихся (по основным 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 
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  затруднениям в учебном 

процессе, вопросам воспитания и 
развития личности). 

  

2. Внешкольная и 

внеклассная работа, 

организация досуга 

детей, создание 

условий для 

успешной соц. 

адаптации, 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

учащихся 

Изучение интересов и 

склонностей учащихся 

Сбор сведений о кружковой и 

секционной деятельности  

гимназии Привлечение детей в 

работу кружков и секций 

Привлечение детей к 

общественно-полезному труду 

(работа на субботнике и пр.) 

Участие в районных, городских 

мероприятиях (олимпиадах, 

праздниках, конкурсах) 

Работа по организации досуга 

учащихся в каникулярное время 

Сбор информации о занятости 

детей в каникулярное время 

Организация лагерных смен 

школьного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

В течение 

года, во 

время 

каникул 

Кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

3. Профориентационна 

я работа, помощь 

детям в 

профессиональном 

самоопределении, 

развитии 

профессиональных 

навыков 

Просветительская работа с целью 

узнать уровень знаний учащихся 

о профессиях и расширения этих 

знаний 

Проведение ряда 

диагностических мероприятий 

(выявление профессиональной 

направленности, 

профессионального типа 

личности, уровня 

профессионального 

самоопределения и пр.) 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

психолог, 

администрация  

гимназии 

4. Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности, 

употребления ПАВ. 

Решение проблем 

профилактики 

правонарушений, 

безнадзорности и 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

учащихся  

гимназии, 

формирование 

законопослушного 

поведения, правовой 

культуры, 

Выявление детей группы риска 

(склонных к правонарушениям) 

Составление и корректировка 

списка внутришкольного 

контроля 

Ведение дневников наблюдения 

за учащимися группы риска 

Проведение профилактических 

бесед с учащимися. 

Проведение классных часов 

профилактической 

направленности 

Проведение лекций с 

приглашением специалистов 

(представителей ПДН ОВД, 

УФСКН, наркологов, КДН, 
психологов социальных центров) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители 



93  

социальная 

 адаптация и 
реабилитация, 

защита прав и 

свобод учащихся 

Проведение занятий по 

правовому просвещению. 

Участие в проведении 

месячников "Семья", "Семья.  

гимназия. Общественность". 

Участие в работе 

Административного Совета 

профилактики. 

  

5. Профилактика 

травматизма, 

защита, сохранение 

и поддержание 

здоровья детей 

Изучение документов по технике 

безопасности 

Ведение журнала по травматизму 

Проведение классных часов, 

бесед по профилактике 

травматизма и ПДД. 

Участие в конкурсах по ПДД. 

Оформление стенда пожарной 

безопасности и ПДД. 

Организация мероприятий по 

программе «Здоровье» 

Участие в проведении месячника 

"Единый мир - общая надежда" 

Контроль за питанием с целью 

поддержания здоровья 
обучающихся 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

завуч по ВР, 

кл.руководите 

ли 
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6. Совместная работа  

гимназии, семьи и 

общественных 

служб (организаций) 

по решению 

социально- 

педагогических 

проблем детей 

Организация работы со 
службами (ПДН ОВД, КДН, соц. 

центры и пр.) – составление 

планов совместной работы, 

работа по плану. 

Выявление семей группы риска. 

Составление списков учащихся 

по категориям семей. 

Посещение семей на дому 

(составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий 

учащихся семей группы риска). 

Выступление на родительских 

собраниях (по мере 

необходимости). 

Организация совместных 

досуговых мероприятий для 

детей и их родителей. 

Организация работы школьного 

родительского патруля. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

7. Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

Лекции и беседы для родителей, 

педагогов и учащихся по 

проблемам обучения и 

личностного развития 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог, кл. 

руководитель 

8. Психолого- 

педагогическая 
диагностика, 

1.Адаптация пятиклассников к 

обучению в средней  гимназии. 
Диагностика личностных и 

Ноябрь 

Апрель-май 

Педагог- 

психолог, кл. 
руководитель 

 сопровождение 

ФГОС ООО 

метапредметных результатов 

(5кл.). 

2. Проблемы пубертатного 

периода учащихся 8-х классов. 

3. Личностное развитие 

учащихся 5-6-7 классов. 

4. Интеллектуальное развитие 

(5 - 9 класс). 

5. Жизненная удовлетворенность 
(9 класс). 

 

Декабрь 

 

Январь, 

февраль 

Март 

 

Апрель 
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9. Коррекционно- 
развивающая работа 

Программное обеспечение 

коррекции и развития 

школьников: тренинги по 

адаптации пятиклассников к 

основной  гимназии, по 

проблемам общения, развитие 

творческих способностей – 

занятия по 

программе «Умное поколение» 

(Гатанов Ю.Б.). 

Проведение индивидуальных и 

групповых занятий по 

выявленным проблемам в 

обучении и личностном развитии 

с учащимися с ОВЗ и 
одаренными детьми. 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

10. Консультационная 

работа 

Проблемы социализации 

учащихся 5 кл. 

Проблемы неуспеваемости 

учащихся. 

Развитие креативности 

воспитанников. 

Коммуникативность и 

социальная неадекватность. 

Консультирование семей (по 

запросу). 

Консультирование 

обучающихся, педагогов и 

родителей по результатам 

психолого-педагогической 

диагностики. 

Консультирование учителей и 

родителей учащихся в рамках 

требований ФГОС. 

Консультирование родителей по 

вопросам профилактики 

правонарушений, употребления 

ПАВ. 

Консультирование учителей по 

вопросам работы с детьми, 

нуждающимися в особом 
педагогическом внимании. 

В течение 

года 

Социальный 
педагог, педагог- 

психолог, 

учителя 
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11. Работа по охране и 

защите прав детства 

Составление списков 
многодетных, малообеспеченных 

семей, неблагополучных семей. 

Составление актов обследования 

семей детей, находящихся под 

опекой и попечительством. 

Индивидуальная работа с 

детьми, находящимися под 

опекой и попечительством. 

Вовлечение детей, находящихся 

под опекой и попечительством, в 

объединения дополнительного 

образования. 

Индивидуальное 

консультирование опекунов. 

Вовлечение законных 

представителей детей, 

находящихся под опекой и 

попечительством, в 

жизнедеятельность класса и  

гимназии. 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за поведением и 

выполнением домашних заданий. 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за поведением и 

выполнением домашних заданий. 

Оказание психологической 

помощи детям, находящимся под 

опекой и попечительством и их 

законным представителям. 

Участие в работе психолого- 

медико-педагогической 

комиссии. 

Наблюдения за учебной 

нагрузкой детей с ОВЗ. 

Выявление семей, где 

воспитываются дети-инвалиды, 

составление списков. 

Наблюдения за учебной 

нагрузкой детей-инвалидов. 

Охват летним отдыхом детей- 

сирот, инвалидов, детей из 

многодетных семей. 

Обеспечение дополнительным 

питанием обучающихся из 

малообеспеченных семей. 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

       Для оценки профессиональной деятельности педагога в  гимназии используется следующая модель 

оценки базовых компетентностей педагогов. 



97  

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и возможности обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возмож 

ности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные проекты 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек зрения 

(неидеологизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает свою точку 

зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

  определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на педагогическую 

деятельность. Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися.  Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую   деятель 

ность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока 

в педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая  эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект- 

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности,   лежит   в   основе 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

  формирования творческой личности  

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей конкретных уче 

ников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами оценивания 

и их применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач олимпиад: 

региональных, российских 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает  возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования   умений, 

предусмотренных   программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской  

гимназии; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

4.3 Компетентность 

в субъективных условиях 

деятельности (знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет   осуществлять 

индивидуальный  подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации    образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, 

совместно со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает  постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация быстрого раз 

вития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационнопоисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 



 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

5.1 Умение разработать 

образовательную  программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение  разработать 

образовательную   программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту индиви 

дуальных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебнометодических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно- 

методических комплектов, используемых педагогом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

5.2 Умение  принимать 

решения в  различных 

педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъектсубъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 



 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных обучающимися 

знаний; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает  процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную ин 

формацию или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 



 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

  необходимой  

для  

ученика информации 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности  

—  (учендолжен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в использовании современных средств и систем организации учебновоспитательного процесса Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в  

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует 

уровень владения 

педагогом и 

обучающимися 

системой

 ин

теллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

обучающихся; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

               Информационно-методические условия гимназии способствуют  реализации 

основной образовательной программы общего образования благодаря современной 

информационно-образовательной среде. 

             Информационно-образовательная среда гимназии включает: 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 гимназии обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 



 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

                       мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является 

функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды  соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов 

и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  обеспечивает:: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

       укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 



 

       не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования; 

       не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования. 

              Фонд дополнительной литературы включаент: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

            Гимназия имеет  интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в 

том числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, 

которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.) 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет; 



 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 

 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; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно- исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно- образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 



 

I Технические 

средства 

- мультимедийный проектор и экран 

20/18; 

- принтер монохромный 25/14; 

- принтер цветной 10/3; 

- фотопринтер 4/0; 

- цифровой фотоаппарат 5/3; 

- цифровая видеокамера 5/3; 

графический планшет 4/0; 

- сканер 10/5; 

- микрофон 16/12; 

- музыкальная клавиатура 1/0; 

-  оборудование компьютерной сети 

1/1; 

- конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью 1/0; 

- цифровые датчики с интерфейсом 

1/0; 

- устройство глобального 

позиционирования 1/0; 

- цифровой микроскоп 13/1; 

- доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

16/10. 

2020-2025 

II Программные 

инструменты 

- операционные системы и служебные 

инструменты 82/72; 

- текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами 1/1; 

инструмент планирования деятельности1/0; 

Обновление в 

соответствии с 

лицензией 



 

  графический редактор для обработки 

растровых изображений1/1; 

графический редактор для обработки 

векторных изображений1/1; 

музыкальный редактор1/0; 

редактор подготовки презентаций1/1; 

редактор видео1/1; 

редактор звука1/0; 

- ГИС 1/0; 

- редактор представления временнóй 

информации (линия времени) 1/0; 

- редактор генеалогических деревьев 1/0; 

- цифровой биологический определитель 

1/0; 

- виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 2/1; 

- среды для дистанционного он-лайн и оф- 

лайн сетевого взаимодействия 1/1; 

- среда для интернет-публикаций 1/1; 

- редактор интернет-сайтов 1/1 

 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; 

подготовка локальных актов 

образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТ- 

компетентности работников 

образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

постоянно 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

размещение домашних заданий (текстовая 

формулировка в электронном журнале); 

результаты выполнения аттестационных 

работ учащихся (в электронном журнале); 

творческие работы учителей и учащихся (на 

сайте  гимназии); 

осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления (на школьном форуме, через 

электронную почту); 

осуществление методической поддержки 

учителей (дистанционные курсы, ЭОР, 

мультимедиаколлекция). 

Постоянно 

V Компоненты на 

бумажных 

носителях 

Учебники, рабочие тетради (тетради- 

тренажеры). 

По мере 

внедрения ФГОС 

VI Компоненты на 

CD и DVD 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

По мере 

внедрения ФГОС 

 



 

В  гимназии созданы кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические,  информационно-методические  условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, которые соответствуют 

требованиям ФГОС основного общего образования. 

Несмотря на то, что  гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой, следует 

проводить постоянную работу по развитию профессиональной компетентности 

педагогических работников через межкурсовую подготовку, семинары, мастер-классы, 

конференции, стажировки по распространению передового и инновационного 

педагогического опыта. Постоянное и своевременное повышение квалификации будет 

обеспечивать 

- профессиональную готовность педагогических работников к реализации ФГОС, 

- освоение и принятие новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся, 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Для того чтобы педагоги уверенно владели информационно-коммуникационными 

технологиями, грамотно и эффективно использовали компьютерное и проекционное 

оборудование, цифровые образовательные ресурсы, в  гимназии функционирует 

внутришкольная система постоянной методической поддержки учителей в области 

использования ИКТ. Эта система должна оставаться одним из важных направлений 

деятельности администрации по созданию условий для творческого роста педагогов, для 

успешной реализации ими основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Следует при наличии финансовых средств в штатном расписании  гимназии 

предусмотреть должности учителя-логопеда, тьютора, которые необходимы для реализации 

программы коррекционной работы с учащимися с ОВЗ и инвалидами. 

Одним из важных направлений деятельности по созданию условий для реализации 

ООП ООО является пополнение фондов школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с электронными приложениями, приобретение 

методической и учебной литературы, соответствующей ФГОС ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС в  гимназии оборудованы учебные кабинеты, 

библиотека, медиатека, спортивный зал, спортивные площадки, столовая, медицинский кабинет, 

гардеробы, санузлы. Но оборудование и помещения нуждаются в периодическом обновлении и 

ремонте, закупке нового оборудования вместо морально устаревшего или вышедшего из строя. 

Поэтому необходимо проводить ежегодную инвентаризацию и закупки, для чего следует 

тщате92льно анализировать потребности  гимназии для поддержания соответствующего ФГОС 

уровня обеспеченности. 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

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

информационных условий реализации ООП ООО  гимназии. 

Для планового изменения условий реализации ООП ООО  гимназии необходимо 

использовать механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, соблюдать 

сетевой график по формированию необходимой системы условий, осуществлять контроль за 

состоянием системы условий, необходимых результатов. Поэтому контроль за состоянием 

системы условий включает в себя следующие направления: 

мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 



 

аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной и 

внеурочной деятельности; 

состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 
питанием. 

На начало 

учебного года 

Ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые условия Выполнение нормативных 
государственных требований 

Ежемесячные и 
ежеквартальные 

отчёты 

Гл. бухгалтер 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение 

педагогогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

Минимум 1 раз 

в неделю 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

учитель 
информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 
нормативно-правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

Отчёты в отдел 

образования 

Директор  

гимназии 



 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния 

учебных 

кабинетов – 

декабрь 

Оценка 

готовности 

учебных 

кабинетов – 

август 

Директор 
 гимназии, 

рабочая группа 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Учебно- 

методическое 

обеспечение на 

начало 

учебного года 

Библиотекарь 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Приложение к программе воспитания                                   
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Гимназия №7 

имени Героя России С.В.Василева» 

___________________ Т.М.Шмадченко 

«10» августа 2023 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

МБОУ «Гимназия№7 имени Героя России С.В.Василева» г Брянска на 2023-2024 учебный год 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Школьный урок 

 1 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета: 
- включение в урок воспитывающей информации с 
последующим её обсуждением; 
- привлечение внимания учеников к нравственным 
проблемам, связанным с материалом урока; 
- привлечение внимания учеников к проблемам общества; 
- еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом 
первого урока) 

5-9 В течение года Учителя-предметники 
 

Зам. директора по УВР 

2 Выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

3 Применение интерактивных форм учебной работы 5-9 В течение года Учителя-предметники 

4 Включение в уроки игровых технологий с целью 

развития креативного мышления обучающихся 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

5 Проведение уроков общеобразовательного цикла с 

профориентационным компонентом 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

6 Проектная деятельность профориентационной 

направленности 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

7 Применение интерактивных форм учебной работы -

профориентационных ролевых и имитационных игр, 

способствующих формирования интереса к той или 

иной профессии 

5-9 В течение года Учителя-предметники 
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8 Проведение уроков общеобразовательного цикла с 

профориентационным компонентом и уроков 

профориентационной направленности в рамках учебного 

предмета «Технология» (с использованием «Конструктора 

будущего», размещённого на платформе «Билет в будущее») 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

9 Организация наставничества ученик-ученик 5-9 В течение года Учителя-предметники 

10 Организация исследовательской деятельности 

воспитательной направленности 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

11 Вовлечение обучающихся в конкурсы, викторины 

(Учи.ру, Инфоурок и др) 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

12 Школьные предметные недели 5-9 По плану Руководители 

предметных МО 

13 Всероссийская олимпиада школьников (школьный и 

муниципальный этапы) 

5-9 октябрь-декабрь Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

14 Взаимодействие с учителями- предметниками по 

успеваемости учащихся 

5-9 В течение года Классный руководитель 

15 Индивидуальная поддержка и контроль 

успеваемости слабоуспевающих учащихся 

5-9 В течение года Классный руководитель 

16 «Домашнее задание – легко!» (советы по 

выполнению домашних заданий в 5-м классе) 

5-9 Сентябрь-октябрь Классный руководитель 

17 95 лет со дня рождения Евгения Светланова, 

советского дирижёра, композитора 

5-9 06.09 Учитель музыки 

18 100 лет со дня рождения Э. Асадова, советского поэта 5-9 07.09 Учитель литературы 

19 100 лет со дня рождения композитора-песенника Н. 
Добронравого 

5-9 08.09 Учитель музыки 

20 195 лет со дня рождения Л.Н. Толстого 5-9 09.09 Учитель литературы 
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21 105 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского 5-9 28.09 Учитель истории и 

обществознания 

22 Международный день музыки 5-9 01.10 Учитель музыки 

23 180 лет со дня рождения Г.И. Успенского 5-9 25.10 Учитель литературы 

24 445 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского, князя, 

русского государственного деятеля 

5-9 01.11 Учитель начальных 

классов 

25 145 лет со дня рождения К.С. Петрова-Водкина, 

советского художника 

5-9 05.11 Учитель ИЗО 

26 205 лет со дня рождения И.С. Тургенева 5-9 09.11 Учитель литературы 

27 135 лет со дня рождения А.Н. Туполева, советского 

авиаконструктора 

5-9 10.11 Учитель физики 

28 110 лет со дня рождения Виктора Драгунского, 

советского писателя 

5-9 30.11 Учитель литературы 

29 220 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева 5-9 05.12 Учитель литературы 

30 105 лет со дня рождения А.И. Солженицына 

писателя, публициста 

5-9 11.12 Учитель литературы 

31 150 лет со дня рождения В.Я. 

Брюсова, русского поэта писателя 

5-9 13.12 Учитель литературы 

32 145 со дня рождения П.П. Бажова 5-9 27.12 Учитель литературы 

33 120 лет со дня рождения А.П. Гайдара 5-9 22.01 Учитель литературы 

34 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Александра Матвеевича Матросова 

5-9 05.02 Учитель истории 

35 190 лет со дня рождения русского химика Д.И. Менделеева 5-9 08.02 Учитель химии 
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36 День памяти А.С. Пушкина 5-9 10.02 Учитель начальных 

классов 

37 90 лет со дня рождения российского композитора 
Е.П. Крылатова 

5-9 23.02 Учитель музыки 

38 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 5-9 02.03 Учитель истории и   

обществознания 

39 190 лет со дня рождения русского мецената, 

собирателя живописи Сергея Михайловича Третьякова 

5-9 03.03 Учитель ИЗО 

40 90 лет со дня рождения лётчика- космонавта СССР 
Ю.А. Гагарина 

5-9 09.03 Учитель истории 

41 215 лет со дня рождения Н.В. Гоголя 5-9 01.04 Учитель литературы 

42 280 лет со дня рождения Д.И. Фонвизина 5-9 14.04 Учитель литературы 

43 Международный день памятников и исторических мест 5-9 18.04 Учитель истории 

44 Всемирный день Земли 5-9 22.04 Учитель биологии 

45 День российского парламентаризма 5-9 27.04 Учитель истории и   

обществознания 

обществознания 46 100 лет со дня рождения В.П. Астафьева 5-9 01.05 Учитель литературы 

47 100 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы 5-9 09.05 Учитель литературы 

48 День славянской письменности и культуры 5-9 24.05 Учитель русского языка 

и литературы 

2. Внеурочная деятельность 

1 «Разговоры о важном» 5-9 В течение года Классный руководитель 

2 «За страницами учебника математики» 5-9 В течение года Учителя математики 

3 «Робототехника» 7-8 В течение года Учитель робототехники 
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4 «Химия вокруг нас» 8 В течение года Учитель химии 

5 «Общение на формальных языках» 7,9 В течение года Учителя иностранных языков 

6 «Говорим по-немецки/французски» 5-6 В течение года Учителя иностранных языков 

7 «Я - гражданин» 5-8 В течение года Классный руководитель 

8 «Путь к успеху» 9 В течение года Классный руководитель 

9 «Проектная мастерская» 5 В течение года Классный руководитель 

10 «Здоровый образ жизни» 5-9 В течение года Классный руководитель 

3. Классное руководство  

1 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 5-9 В течение года по 

понедельникам 

Классные руководители 

2 Внеурочное занятие «Россия- мои горизонты» 6-9 В течение года по 

четвергам 

Классные руководители 

3 Просмотр и обсуждение с обучающимися детских 

короткометражных фильмов воспитательного назначения, 

в которых раскрываются нравственные качества 

личности человека в рамках Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах России» 

5-9 В течение года Классный руководитель 

4 Ведение документации классным руководителем: личные 

дела, социальный паспорт, план воспитательной работы, 

журнал инструктажей по ТБ 

5-9 В течение года Классный руководитель 

5 Работа с классным коллективом, с родителями, учителями 

– предметниками 

5-9 В течение года Классный руководитель 

6 Классные часы целевой воспитательной 

тематической направленности 

5-9 В течение года Классный руководитель 

7. 7 Классные часы, посвящённые ПДД, поведению учащихся в 

общественных местах, антитеррористической 

защищённости 

5-9 В течение года Классный руководитель 

8. 8 Мероприятия класса: игры, праздники, встречи, 

экскурсии, совместный досуг, социально значимые 

проекты, акции 

5-9 В течение года Классный руководитель 

9. 9 Вовлечение учащихся в систему внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

10. 1
0 
Проведение инструктажей безопасности 5-9 По плану Классный руководитель 
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11. 1
1 
Организация интересных для личностного развития 

обучающихся дел профориентационной направленности 

6-9 В течение года Классные руководители 

12. 1
2 
Проведение тематических (связанных с 

профессиональным самоопределением обучающихся) 

родительских собраний) 

6-9 2 раза в год Классные руководители 

13. 1
3 

Индивидуальная работа с обучающимися: поддержка в 

решении важных для обучающегося жизненных проблем 

(взаимоотношение с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, профессионального учебного заведения, 

трудоустройства, успеваемости и т.п) 

5-9 В течение года Классные руководители 

14.  Участие в работе методического объединения 

классных руководителей 

5-9 В течение года по 

плану 

Классные руководители 

15.  День Знаний 5-9 1.09 Классный руководитель 

16. 1
4 

Единый классный час, посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

5-9 4.09 Классный руководитель 

17. 1
5 

День освобождения Брянщины 5-9 11-17.09 Классный руководитель 

18.  Час общения: мои права и обязанности, поступки и 

ответственность. Кодекс класса 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

19.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #ВместеЯрче 

5-9 01.10-10.10 Классный руководитель 

20.  Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 04.10 Классные руководители 

21.  Тематический урок «Твоя безопасность» , направленный 
на подготовку обучающихся к действиям в условиях 
экстремальных и опасных ситуаций, посвящённый Дню 
гражданской обороны МЧС России 

5-9 04.10 Классные руководители 

22. 1
6 

Международный день доброты в 5-7 классах (День 
улыбок, День друзей, День комплиментов, День внимания, 
День самообладания). Тренинг «Мы все разные, но мы 
вместе» (8-9 классы) 

5-9 16.11- 23.11 Классный руководитель 

23. 1
7 
День народного единства: классный час «В единстве 

наша сила» 

5-9 4.11 Классный руководитель 

24. 1
8 
Классное собрание «Подводим итоги четверти» 5-9 В конце четверти Классные руководители 
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25. 1
9 

Урок мужества «Герои нашего времени», посвящённый 

Дню памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних 

5-9 08.11 Классный руководитель 

26 Тематический урок доброты «Нам через сердце виден мир» 

к Международному дню слепых. 

5-9 13.11 Классные руководители 

27 День Матери в России: классный час и изготовление 

открыток к празднику 

5-9 28.11 Классный руководитель 

28 30 лет со Дня утверждения государственного герба 

Российской Федерации: патриотический час «История 

герба России» 

5-9 30.11 Классный руководитель 

29 Урок мужества «Героями не рождаются, героями 

становятся» ко Дню героев Отечества 

5-9 9.12 Классный руководитель 

30 День Конституции РФ. Классный час 

«Государственные символы – история России» 

5-9 12.12 Классный руководитель 

31 Всероссийский Единый урок по безопасному Интернету 5-9 24.01 Классный руководитель 

32 Урок мужества: 80 лет со Дня полного снятия 

блокады Ленинграда 

Международный день памяти жертв Холокоста 

5-9 27.01 Классный руководитель 

33 Классный час «Героям Сталинградской битвы посвящается…» 5-9 2.02 Классный руководитель 

34 Час мужества: День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15.02 Классный руководитель 

35 Единый классный час День защитника Отечества 5-9 22.02 Классный руководитель 

36 Единый классный час: 10 лет со дня воссоединения Крыма 

и России 

5-9 18.03 Классный руководитель 

37 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 
65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 
спутника Земли 

5-9 12.04 Классный руководитель 

38 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5-9 30.04 Классные руководители 

39 Урок мужества, посвящённый Дню Победы в ВОВ 5-9 09.05 Классные руководители 

40 Классный час «Мы разные, но мы равны» 5-9 15.05 Классный руководитель 

41 День славянской письменности 5-9 24.05 Классный руководитель 

4. Ключевые общегимназические дела 

 1 День знаний. Торжественное начало нового учебного года 5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР 
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2 Торжественная церемония поднятия/спуска 

Государственного флага и исполнение Гимна РФ 

5-9 В течение года 

по 

понедельникам/пятницам 

Зам. директора по ВР 

Советник директора по ВР 

3 КТД: День здоровья 5-9 По плану Классные 

руководители,учителя 

физической культуры 

4 Мероприятия, посвящённые Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (по плану), акция «Живая 

капля» 

5-9 4.09 Советник директора по ВР 

5 Конкурс плакатов «Я городом своим горжусь!» 5-9 11.09 Советник директора по ВР, 

учителя ИЗО 

6 Мероприятия, посвященные Дню освобождения 

Брянщины (по плану) 

5-9 До 17.09 Советник директора по ВР 

7 Неделя дорожной безопасности (ПДД) 5-9 сентябрь Советник директора по ВР 

8 Акция «Письмо солдату» 5-9 В течение года Советник директора по ВР 

9 Акция «Скажи СПАСИБО своему педагогу, наставнику» 

Конкурс «Портрет любимого учителя» (в рамках Года 

педагога и наставника) 

5-9 5.10 Советник директора по ВР 

10 Школьный конкурс чтецов «Моя Родина» 5-9 октябрь Зам. директора по ВР 

11 Акция ко Дню отца: «Наше дело с папой» 5-9 15.10 Советник директора по ВР 

12 Фестиваль искусств, посвященный Дню рождения гимназии. 

материала 

5-9 октябрь Классные руководители 

13 Мероприятия, посвящённые Международному дню 
школьных библиотек: викторина «Путешествие по сказкам» 
(1-2 классы), «Подари книге закладку» (1-4 классы), 
«Экскурсия в библиотеку» (1-4 классы) 

5-9 октябрь Зав. школьной 

библиотекой 

14 Мероприятия, посвящённые Дню народного единства «Все 

вместе мы – Россия» 

5-9 4.11 Советник по ВР  

Классные руководители 
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15 Школьная акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

5-9 Ноябрь учителя физкультуры 

 Классные руководители 

16 Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!» 5-9 Ноябрь Зам. директора по ВР 

17 Акция «Марафон добрых дел» ко Дню толерантности 5-9 Ноябрь Советник по ВР 

 Классные руководители 

18 Выставка плакатов «С любовью к маме» 5-9 25-30.11 Классные руководители 

19 Конкурс рисунка «Я и Конституция моей страны» 5-9 12.12 Классные руководители 

20 Символы государства 5-9 25.12 Классные руководители 

21 КТД «Здравствуй, Новый год!» 5-9 декабрь Классные руководители 

22 Школьный конкурс стенгазет «Безопасность на водных 

объектах» 

5-9 январь Советник по ВР 

23 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 
«Есть такая профессия Родину защищать» (по 
отдельному плану) 

5-9 Январь-февраль Учителя физкультуры, ОБЖ, 

классные руководители 

24 Школьная акция «Блокадный хлеб» ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

5-9 27.01 Советник по ВР Классные 

руководители 

25 Музейный урок «Наши земляки – участники Сталинградской 

битвы» 

5-9 февраль Руководитель 

школьного музея 

26 Спортивные соревнования «Я-боец!» 9 февраль Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

27 Участие в акции #Вам Любимые (Международный Женский 

день 8 Марта) 

5-9 Ноябрь Зам. директора по ВР 

28 Конкурс рисунков «Букет из самых нежных слов» 5-9 Ноябрь Зам. директора по ВР 
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29 Участие в акции «Крымская Лаванда», посвящённой Дню 

воссоединения Крыма и России «Мы вместе: Крым и 

Россия» (по отдельному плану) 

5-9 18.03 Советник по ВР Классные 

руководители 

30 Акция #Космические перемены, посвящённая Дню 

космонавтики 

5-9 12.04 Советник по ВР 

Классные 

руководители 

31 Школьная акция «Победный май шагает по стране» 5-9 29.04-2.05 Советник по ВР 

Классные 

руководители 

32 Акции #Окна Победы, #Песни Победы 

#Георгиевская ленточка , #Бессмертный полк 

5-9 03-10.05 Советник по ВР Классные 

руководители 

33 «Диктант Победы» 9 По плану Учитель истории 

34 Акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры), «Лапка друга», 

«Добрые крышечки», «Сдай батарейку-спаси ёжика», «От 

сердца к сердцу», «Подарок ветерану» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

классные руководители 

5. Организация предметно-пространственной среды  

1 Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации, исполнение 

Гимна РФ 

5-9 В течение года 

по понедельникам и пятницам 

Зам. директора по ВР 

Советник по ВР 

2 Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

3 Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

4 Размещение Государственной символики в классных 

кабинетах 

5-9 сентябрь Классные руководители 

5 Оформление и обновление тематических стендов 5-9 В течение года Классные руководители 

6 Акция по украшению школы к Новому году «Новый год 

стучит в окно» 

5-9 декабрь Советник по ВР 

Классные руководители 
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7 Оформление тематических выставок рисунков обучающихся 5-9 В течение года Учитель ИЗО 

8 Оформление выставок поделок учащихся: «Рождественское 

чудо», «Бумажная вселенная», «Волшебство детских рук», 

«Пасха Красная» 

5-9 В течение года Классные руководители 

9 Благоустройство пришкольной территории 5-9 В течение года Администрация 

10 Субботники по благоустройству территории 5-9 По плану Администрация 

11 Украшение гимназии  к 17 сентября, Новому году,9 Мая 5-9 Сентябрь, декабрь, май Советник по ВР 

учителя ИЗО 

6. Взаимодействие с родителями  

1 Формирование Родительского комитета 

(классного и общешкольного) 

5-9 Сентябрь Директор 

Классные руководители 

2 Классные и общешкольные родительские собрания 

(согласно плану) 

5-9 По плану Зам. директора по УВР 

Классные  руководители 

3 Заседания общешкольного родительского комитета 5-9 По плану Директор 

4 Организация участия родителей (законных 

представителей) в вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на актуальные темы 

воспитания и образования детей 

5-9 В течение года Классные руководители 

5 Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов и др. 

5-9 В течение года Администрация 

Классные руководители 

психолог, соцпедагог 

6 Информирование родителей об ответственности за 
безопасность и здоровье детей в каникулярное время, а 
также ситуациях, связанных с риском для здоровья и 
безопасности обучающихся 

5-9 В течение года Классные руководители 

7 Участие родителей (законных представителей) в 
подготовке и проведении общешкольных и классных 
мероприятиях 

5-9 В течение года Администрация 

Классные руководители 

7. Самоуправление. Детские общественные организации. 



10

6  

1 Знакомство с РОССИЙСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» 

5-9 В течение года Советник по ВР 

2 Организация актива класса, распределение поручений 5-9 В течение гола Классные руководители 

3 Торжественное посвящение в участников РДДМ 5-9 В течение гола Советник по ВР 

4 Участие в мероприятиях РДДМ 5-9 В течение гола Советник по ВР 

5 Вступление в РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» 

5-9 В течение года Классные руководители 

6 Участие в праздниках: День Учителя, День Матери, Новый 

год, День Победы 

5-9 В течение года Классные руководители 

8. Профилактическая работа и безопасность 

 
1 Проведение инструктажей по правилам комплексной 

безопасности 

5-9 В течение года Классные руководители 

2 Неделя безопасности 5-9 Сентябрь, май Классные руководители 

3 Акция по правилам безопасного поведения на ж/д транспорте 5-9 сентябрь Классные руководители 

4 Участие в акциях по безопасности дорожного движения 5-9 В течение года Классные руководители 

5 Акция «Дети России» 5-9 сентябрь, апрель Классные руководители 

6 День солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом 5-9 3 сентября Классные руководители 

7 Проведение жизнеутверждающих классных часов «Жизнь 

удивительно прекрасна!» 

5-9 В течение года Классные руководители 

8 Акция «Семья - семье» 5-9 сентябрь соцпедагог  

классные руководители 
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9 Районный конкурс рисунка «Закон глазами детей» 5-9 ноябрь соц. педагог зам. 

директора по ВР 

10 Акция «Защитим детей вместе» 5-9 ноябрь Соцпедагог. 

Классные 

руководители 

11 Профилактика ВИЧ/СПИДА иупотребление 

психотропных веществ. 

5-9 декабрь Классные руководители 

12 Акция «В будущее без риска» (ЗОЖ) 5-9 По плану Зам. директора по ВР 

13 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

5-9 По плану Зам. директора по ВР 

14 Акция «Всемирный день детского телефона доверия!» 5-9 май Классные 

руководители 

15 Классные часы о безопасности в сети Интернет 5-9 В течение года Классные руководители 

16 Активная пропаганда здорового образа жизни - 
организация и проведение тематических  мероприятий о  
вреде табакокурения, алкоголя и наркотиков. 

5-9 В течение года Классные руководители 

17 Профилактические беседы «Правонарушения и наказание 

несовершеннолетних» 

5-9 В течение года Классные руководители 

9. Профориентация 

1 Внеурочные занятия «Россия – мои горизонты» 6-9 В течение года по четвергам Классные руководители 

2 Экскурсии на предприятия, встречи с представителями 

разных профессий 

5-9 По плану Классные руководители 

3  

Профориентационные классные часы: «Мир профессий», 

«Мотивы выбора профессий», «Хочу, могу, надо» 

5-9 По плану Классные руководители 
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4 Агитационная работа по вовлечению учащихся в 

учреждения дополнительного образования 

5-9 В течение года Классные руководители 

5 Взаимодействие со сторонними организациями 5-9 В течение года Классные руководители 

6 Видео-уроки «Проектория», «Открытые уроки» 5-9 По плану Зам. директора по УВР 

7 Проведение циклов всероссийских уроков 
профориентационной направленности и проект «Шоу 
профессий» на портале 

«Проектория» 

5-9 В течение года Классные руководители 

8 Конкурсы профориентационной направленности (в том 

числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проекта «Россия - страна 

возможностей» 

5-9 В течение года Классные руководители 

9 Посещение профессиональных проб, выставок, 

ярмарок профессий, дней открытых дверей

 в образовательных организациях СПО и ВО, 

открытых уроков технологии на базе колледжей, встречи с 

представителями разных профессий 

8-9 В течение года Классные руководители 

10 Участие во Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации школьников «Билет в 

будущее» 

8-9 В течение года Классные руководители 

10. Экскурсии, походы 

1 Проведение экскурсий на предприятия города и области, 

посещение памятных мест и достопримечательностей города 

Брянска и Брянской области. 

5-9 В течение года Классные руководители 

2 Посещение музеев, выставок, мастер-классов 5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

3 Проведение митингов, квестов в урочище «Лесные сараи», 

«Кургане Бессмертия», «Покровской горе»  

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

4 Участие в акции «Я поведу тебя в музей» 5-9 В течение года Руководитель школьного 

музея 

Классные руководители 
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5 Пешеходные экскурсии «Их именами названы улицы» 5-9 В течение года Классные руководители 

6 Экскурсии и квесты в школьном музее «Истоки»  5-9 В течение года Руководитель школьного 

музея 

Классные руководители 

11. Дополнительное образование. 

1 Объединение «Музееведы». Участие в акциях, проектах, 

конкурсах, слетах, походах. Проведение экскурсий в 

гимназическом музейном зале «Истоки» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Руководитель музейного 

кружка 

2 Студия вокала.  Участие в концертах, вокальных конкурсах. 5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Руководитель студии 

вокала 
3 ИЗО-студия. Участие в творческих конкурсах, выставках, 

мастер-классах 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Руководитель ИЗО-студии 

4 Объединение «Юные экологи».Проведение экологических 

акций, участие в конкурсах и проектах. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Руководитель объединения  

5 Школа КВН. Участие в играх Брянской Юниор-Лиги. 5-9 В течение года Зам. директора по ВР  

Руководитель команды КВН 

6 Объединение «Медиашкола». Радиопередачи, 

видеопрезентации по гимназическому ТВ, участие в проектах и 

конкурсах. Сотрудничество с ТРК города (Брянская губерния, 

32РАДИО)  

5-9 В течение года Зам. директора по ВР  

Руководитель Медиашколы 
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