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Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ 

«Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» (далее – ООП ООО) 

разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 

г., регистрационный № 70809). 

Основная образовательная программа основного общего образования 

включает 3 раздела: целевой, содержательный, организационный. 

I. Целевой раздел ООП ООО  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы «ЧОУ Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР». 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

ООП ООО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1.1. Целями реализации ООП ООО являются: 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС 

ООО; 

создание условий для становления и формирования личности 

обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает 

решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 
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вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования;  

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

других, организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение  

их безопасности. 

1.1.2.  В основе разработки основной образовательной программы 

основного общего образования лежат следующие принципы и подходы: 

 принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования;  

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
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учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль 

и самоконтроль); 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие его активной учебно-познавательной 

деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания 

образования, а также в последовательности его развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, 

повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и 

нормативов. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося  — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
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самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребенка – переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11–13 лет, 5–7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания – 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития – ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 
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социальных взаимодействий – объемы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, изменения 

отношений к подростку со стороны родителей.  

Основная образовательная ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА 

МАТЕР»» учитывает особенности учащихся при получении основного общего 

образования и использует образовательную деятельность для решения 

актуальных проблем учащихся.  

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: общая 

характеристика 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным 

целям основного общего образования, представленным  

во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося.  

1.2.1.Требования к личностным результатам освоения обучающимися  

ООП ООО включают осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии  

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения  

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций  

и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 

воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 
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результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

1.2.2. Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются  

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

1.2.3. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

1.2.3.1. Овладение познавательными универсальными учебными 

действиями предполагает умение использовать базовые логические действия, 

базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

1.2.3.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

1.2.3.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

1.2.4. Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе  

при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 
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определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне; усиливают акценты на изучение явлений 

и процессов современной России  

и мира в целом, современного состояния науки. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

При осуществлении оценки достижений планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования участники 

образовательных отношений основываются на соответствующих положениях закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также положений 

локальных актов Гимназии. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в Гимназии 

и служит основой при разработке "Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся". 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Качество образования, в том числе степень достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы, оценивается в рамках процедур 

государственной и общественной аккредитации, информационной открытости 

системы образования (раскрытия информации), мониторинга системы образования, 

государственного контроля (надзора) в сфере образования и независимой оценки 

качества образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Гимназии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 
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 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

Гимназии. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

  мониторинговые исследования районного, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в Гимназии реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

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

итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 
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«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и углубленного уровня. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется  

 путём оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в междисциплинарной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
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 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формой оценки читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

ИКТ - компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью 

не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы изложены в 

локальном акте Гимназии, в «Положении о проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся по ФГОС НОО и ООО».  Общим 
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требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не 

допускается. Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 
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практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

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

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются Гимназией самостоятельно. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Мониторинг индивидуального прогресса учащихся  

Мониторинг индивидуального прогресса учащихся основывается на 

совместном планировании педагогами, учащимся и его родителями (законными 

представителями) возможных (ожидаемых) образовательных результатов 

учащихся и учете их достижения. Учет данных оценки учащихся для мониторинга 

их ежегодного прогресса осуществляется в форме карт индивидуального 
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прогресса (КИП), которые являются составной частью информационной системы 

«РЕГИСТР».  

КИП разрабатываются и используются на основе положений ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требований Федеральных 

образовательных стандартов общего образования, рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы уровней общего образования.   

Для оценки каждой группы образовательных результатов используется свой 

вариант КИП, отражающий особенности учебного периода и приоритетные 

задачи обучения: 

 карта индивидуального прогресса в предметных результатах; 

 карта индивидуального прогресса в УУД; 

 карта личностного роста. 

Составление и заполнение КИП 

 Карты индивидуального прогресса заполняются в автоматизированной 

системе сбора, обработки и использования данных оценки 

индивидуального прогресса учащихся «РЕГИСТР» 

 Карты индивидуального прогресса в предметных результатах составляются 

учителями по учебным предметам, согласовываются на заседаниях 

предметных кафедр, заполняются учителями; 

 Карты индивидуального прогресса в УУД заполняются классными 

руководителями и учителями, работающими в данном классе, по 

результатам совместного обсуждения; 

 Карты личностного роста заполняются классными руководителями, всеми 

учителями, работающими в данном классе, по результатам совместного 

обсуждения. Контроль заполнения КИП осуществляется учебной частью в 

соответствии с графиком. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточной аттестации подлежит 

успеваемость всех обучающихся 5-9 классов по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам учебного плана в виде отметок по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС 

ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла 
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за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» Гимназии и иными нормативными актами. 

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 обучающиеся 

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 образовательной 

организации (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 обучающегося на 

уровне основного образования, 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

 В характеристике выпускника: 
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 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учётом 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. Рабочие программы учебных предметов, курсов  

Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов и курсов на уровне основного 

общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств, психологических, возрастных и других особенностей 

обучающихся. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов соответствуют 

требованиям ФГОС ООО к структуре и содержат: 

1) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

2) Содержание учебного предмета, курса; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы с указанием цифровых образовательных ресурсов. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности соответствуют 

требованиям ФГОС ООО к структуре и содержат: 

1)Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2)Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3)Тематическое планирование. 

Рабочие программы по предметам и по курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в гимназии «Альма Матер» размещены в приложении к данной 

программе. 

Приложение содержит: 

федеральную рабочую программу по учебному предмету   

«Русский язык» 

федеральную рабочую программу по учебному предмету  

«Литература» 
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федеральную рабочую программу по учебному предмету  

«История» 

федеральную рабочую программу по учебному предмету  

«Обществознание» 

федеральную рабочую программу по учебному предмету  

«География» 

федеральную рабочую программу по учебному предмету   

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

рабочую программу по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

рабочую программу по учебному предмету «Математика» 

рабочую программу по учебному предмету «Информатика» 

рабочую программу по учебному предмету «Физика» 

рабочую программу по учебному предмету «Химия» 

рабочую программу по учебному предмету «Биология» 

рабочую программу по учебному предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» 

рабочую программу по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

рабочую программу по учебному предмету «Музыка» 

 рабочую программу по учебному предмету «Технология» 

рабочую программу по учебному предмету   

«Физическая культура» 

рабочие программы следующих курсов внеурочной деятельности: 

Разговоры о важном 

Основы функциональной грамотности  

Исследовательская деятельность  

Основы профориентации  

Финансовая грамотность 

 Занимательный французский язык  

Занимательный немецкий язык  

Занимательный английский язык  

Русский язык в современном обществе  

Трудности русского языка 

Основы химии  

ГТО – путь к здоровью  

Ритмические танцы  

Я – гражданин  

Развитие коммуникативной компетентности 

Технология общения на французском языке 

2.2.  Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.2.1.  Целевой раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 

у обучающихся обеспечивает: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
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формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской  

и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста 

и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ; 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом  

и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности  

и устойчивого развития общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность 

обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать 

учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования  

и декодирования информации, логическими операциями, включая общие приемы 

решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения 

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

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
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соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

2.2.2.  Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

2.2.2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется  

в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

2.2.2.2. Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

2.2.2.2.1. Русский язык и литература. 

2.2.2.2.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части базовых логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе  

с разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 
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решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах  

и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

2.2.2.2.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части базовых исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования  

в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 

объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов  

и обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения  

об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

2.2.2.2.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части базовых работа с информацией. 
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Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать  

и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 

задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи,  

и восполнять его путем использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую  

или опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения  

на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

2.2.2.2.1.5. Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной  

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 

общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения  

по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое 

отношение к суждениям собеседников. 
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Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи  

и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

2.2.2.2.1.6. Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения  

в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

2.2.2.2.2. Иностранный язык. 

2.2.2.2.2. 1. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части базовых логических действий. 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки  

в иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамматические явления, тексты и т.п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания 

и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 
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2.2.2.2.2. 2. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части работы с информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения 

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

2.2.2.2.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции  

в соответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи  

и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего  

из вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 
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Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя  

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать  

и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

2.2.2.2.3. Математика и информатика. 

2.2.2.2.3. 1. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части базовых логических действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному  

и от частного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные  

и графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые  

и от противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи  

и заданных критериев. 

2.2.2.2.3. 2. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части базовых исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 

пример, аналогию и обобщение. 
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Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

2.2.2.2.3. 3. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части работы с информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

2.2.2.2.3. 4. Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями  

в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в 

виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению  

и координируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт  

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

2.2.2.2.3. 5. Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий. 

Удерживать цель деятельности. 
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Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

2.2.2.2.4. Естественнонаучные предметы. 

2.2.2.2.4. 1. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части базовых логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему 

в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.  

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

2.2.2.2.4. 2. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части базовых исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты  

с цинком. 

2.2.2.2.4. 3. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части работы с информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука  

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

2.2.2.2.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии,  

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме. 
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Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи  

в устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы  

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

2.2.2.2.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих  

для решения проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной 

задачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в 

случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности  

по решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора  

или дискуссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов 

естественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения 

и логику другого. 

2.2.2.2.5. Общественно-научные предметы. 

2.2.2.2.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части базовых логических действий. 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов. 
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Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие)  

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было – стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм  

и другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, 

села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности  

по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет  

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

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории  

и регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека  

и гражданина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня  

и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом  

и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 
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Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

2.2.2.2.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части базовых исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим  

для прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации  

в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений  

за погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности производства. 

2.2.2.2.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части работы с информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной  

и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной  

и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 
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Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию  

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях  

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования  

в современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять  

и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

2.2.2.2.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических  

и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей  

в разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы  

по истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта  

с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 
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Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать  

в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта  

с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

2.2.2.2.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей  

в истории – на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом  

(при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций  

и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач  

и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

2.2.2.3. Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

2.2.2.3.1. Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне 

основного общего образования является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (далее – УИПД). 

2.2.2.3.2. Организация УИПД призвана обеспечивать формирование  

у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

2.2.2.3.3. УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие 

у школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию  

и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества  

при решении личностно и социально значимых проблем. 

2.2.2.3.4. УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально  

и коллективно (в составе малых групп, класса). 
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2.2.2.3.5. Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися гимназии в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформированности у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

2.2.2.3.6. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса УИПД может быть реализована в дистанционном 

формате. 

2.2.2.3.7. Особенность учебно-исследовательской деятельности  

(далее – УИД) состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися 

познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована  

на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного  

или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

2.2.2.3.8. Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной: 

на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов  

на проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся 

у школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать 

выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

2.2.2.3.9. Осуществление УИД обучающимися в гимназии включает в себя 

ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств 

(инструментария); 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 
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представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике. 

2.2.2.3.10. Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально 

выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе  

и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано  

в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

2.2.2.3.11. С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное 

время ориентируется  на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

2.2.2.3.12. В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на 

решение задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

2.2.2.3.13. УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной 

области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

2.2.2.3.14. Формы организации исследовательской деятельности 

обучающихся могут быть следующие: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

2.2.2.3.15. В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической 

точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся 

в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

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

Что произойдет... как изменится..., если... ? 
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мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один 

или несколько проблемных вопросов. 

2.2.2.3.16. Основными формами представления итогов учебных 

исследований являются: 

доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

2.2.2.3.17. Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на 

организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

2.2.2.3.18. С учетом этого при организации УИД во внеурочное время 

обучающиеся гимназии ориентируются на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, основными являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, образовательные поездки, экскурсии. 

2.2.2.3.19. Для представления итогов УИД во внеурочное время могут 

использоваться следующие формы предъявления результатов: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

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

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований 

по различным предметным областям. 

2.2.2.3.20. При оценивании результатов УИД учителя гимназии «Альма 

Матер» ориентируются на то, что основными критериями учебного исследования 

является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, 

насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза. 

2.2.2.3.21. Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся 

в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 
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формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

2.2.2.3.22. Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается  

в том, что она нацелена на получение конкретного результата (далее – продукта),  

с учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально-

значимой или познавательной проблемы. 

2.2.2.3.23. Проектные задачи отличаются от исследовательской иной логики 

решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся 

умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности – 

производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только 

научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

2.2.2.3.24. Осуществление ПД обучающимися гимназии «Альма Матер» 

включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

2.2.2.3.25. При организации ПД учитывается, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 
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сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы 

новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для 

доказательства актуальности, действенности и эффективности продукта. 

2.2.2.3.26. Особенности организации проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и при организации 

учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может 

быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий. 

2.2.2.3.27. С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное 

время обучающиеся гимназии «Альма Матер» ориентируются на реализацию 

двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметные проекты. 

2.2.2.3.28. В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение 

задач предметного обучения, метапредметные проекты могут быть 

сориентированы 

на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

2.2.2.3.29. Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

2.2.2.3.30. В связи с недостаточностью времени на реализацию 

полноценного проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки 

зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование 

на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практико-ориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?  

2.2.2.3.31. Основными формами представления итогов ПД являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

2.2.2.3.32. Особенности организации ПД обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта. 
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2.2.2.3.33. С учетом этого при организации ПД во внеурочное время 

обучающиеся в гимназии «Альма Матер» ориентируются на реализацию 

следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

2.2.2.3.34. В качестве основных форм организации ПД могут быть 

использованы: 

творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

2.2.2.3.35. Формами представления итогов ПД во внеурочное время 

являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм  

и другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие (акция), театральная постановка и другие); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

2.2.2.3.36. При оценивании результатов ПД учителя гимназии 

ориентируются на то, что основными критериями учебного проекта является то, 

насколько практичен полученный результат, то есть насколько эффективно этот 

результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 

2.2.2.3.37. Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся 

в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

2.2.2.3.38. В процессе публичной презентации результатов проекта 

оценивается: 
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качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность  

и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать  

в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел. 

2.2.3.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса  

при создании и реализации программы формирования УУД. 

2.2.3.1.1. C целью разработки и реализации программы формирования УУД 

в образовательной организации в гимназии «Альма Матер» реализуется работа по 

следующим направлениям: 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в 

овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями; определение образовательной предметности, которая может быть 

положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные 

уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению УУД; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности  

по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими  

на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном 

процессе; 
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организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями  

по проблемам развития УУД у обучающихся. 

2.2.3.1.2. В целях соотнесения формирования метапредметных результатов  

с рабочими программами по учебным предметам в гимназии «Альма Матер» на 

регулярной основе проводятся методические советы для определения, как с 

учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания для основной школы – часть образовательной 

программы Гимназии «АЛЬМА-МАТЕР», описывающая особенности 

организации и содержания процесса воспитания в рамках основного общего 

образования.  

Ключевая задача программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования – обеспечение личностного развития обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

В программе описаны модули, реализующиеся на каждом из трех уровней: 

начальное, основное и среднее общее образование.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный график 

реализации для каждой ступени. 

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ.  

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАНИЯ ПО УРОВНЯМ. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А. Данилюк, А. Кондаков, В. Тишков, 2009) определяет 

современный национальный воспитательный идеал следующим образом: 

«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации». В «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 



41 
 

2015 г.No996-р) выделена ключевая задача: «развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины». 

Исходя из воспитательного идеала, стратегии развития воспитания, а 

также основываясь на базовых для российского общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

педагогический коллектив Гимназии формулирует общую цель процесса 

воспитания – личностное развитие школьников, обеспечивающее их готовность 

к выбору в различных жизненных ситуациях и понимание своей ответственности 

за собственный выбор, умение жить в сообществе. 

Основная воспитательная задача на уровне основного школьного 

образования - создать школьникам подросткового возраста условия для: 

- развития ценностных отношений к семье, труду, отечеству, природе, 

миру, знаниям, культуре, здоровью, окружающим людям, сообществу; 

- формирования здравого отношения к самим себе как отвечающим за свое 

будущее, в том числе в ситуации «рискованного» выбора;  

- развития интереса к самопознанию; 

- понимания своих склонностей и предпочтений, индивидуальной 

образовательной программы следующего уровня, а также предпрофессиональных 

представлений, направленных на осуществление осознанного выбора.  

Особенность детей подросткового возраста – их стремление утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление собственной 

жизненной позиции и собственных ценностных ориентаций. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования по направлениям представлены в таблице. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 
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Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.  
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Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
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Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Достижение поставленной цели процесса воспитания обеспечивается 

использованием следующих средств:  

1) общегимназических ключевых дел, объединяющих гимназистов 

разных возрастов, педагогов и родителей; 

2) классного руководства в формате освобожденного воспитателя в 

начальной школе и куратора на среднем уровне образования; 

3) технологий проведения уроков; 

4) программ внеурочной деятельности;  

5) экскурсий и выездов; 

6) предметно-эстетической среды Гимназии; 

7) работы с семьями школьников, направленной на совместное решение 

проблем личностного развития детей; 

8) цифровой среды Гимназии; 

9) самоуправления; 

10) профориентационных мероприятий; 

11)  гимназических медиа. 

2. 3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.3.1. УКЛАД ГИМНАЗИИ 

Гимназия приняла своих первых учеников 1 сентября 1991 года, еще до 

получения Лицензии №1 на право ведения образовательной деятельности.  

Именно в стенах Гимназии был разработан и заключен договор с 

родителями на организацию образовательного процесса.  

С момента своего основания частное общеобразовательное учреждение 

«Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» имеет ряд особенностей, 
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которые определяют специфику организации образовательного процесса в целом. 

Наиболее существенные из них следующие.  

1. Предметное преподавание с 1-го класса обеспечивает активное 

взаимодействие обучающихся с педагогами-предметниками. 

2. Институт освобожденного классного руководителя (воспитатель/ 

куратор) обеспечивает результативное взаимодействие всех специалистов 

Гимназии в целях персонализации процесса образования. 

3. Использование в образовательном процессе элементов «педагогики 

приключений» (К. Хан) обеспечивает воздействие на всех участников 

образовательного процесса через эмоциональную сферу. 

4. Внутришкольная образовательная среда обеспечивает 

взаимодействие участников образовательного процесса в комфортных 

физических и психологических условиях. 

5. Способность педагогического коллектива мобильно реагировать на 

внешние и внутренние вызовы обеспечивает клиентоориентированный подход. 

Наиболее существенными вехами развития Гимназии за эти долгие годы 

стали:  

 активное участие в инновационной деятельности. Так, гимназия 

«АЛЬМА-МАТЕР» являлась Школой-лабораторией по теме «Разработка 

инструментария использования инновационных технологий обучения для 

учащихся начальных классов на основе УМК «Перспектива», работала в статусе 

региональной инновационной площадки по теме «Организация в 

общеобразовательном учреждении системы сбора и использования данных 

оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса»), в статусе 

Педагогической лаборатории Санкт-Петербурга работала над темой: «Онлайн-

сервис психологической диагностики обучающихся (ОСПДО) в системе общего 

образования» и, как результат, успешное участие в конкурсе инновационных 

продуктов;  

 создание уникальной творческой атмосферы, обеспечивающей 

высокое качество всех школьных мероприятий, и уникальных творческих 

проектов («Музей живых картин»), в которые включаются практически все 

гимназисты; 

 создание системы корпоративного обучения сотрудников Гимназии, 

обеспечивающей постоянное профессиональное развитие каждого педагога.   

  Эти особенности оказывают влияние и на процесс воспитания, 

организуемый в Гимназии, и позволяют сформулировать ее миссию.  

МИССИЯ Гимназии «Мы помогаем каждому раскрыть его таланты и 

способности, достичь максимально возможных результатов». 

Частное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургская 

гимназия «АЛЬМА-МАТЕР», беря за основу понятие «воспитание», изложенное 

в статье 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012       N 273-ФЗ, придерживается следующего определения воспитания.  
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Воспитание — это влияние окружающей среды (природной и социальной) 

на растущего человека через передачу опыта, накопленного человечеством, от 

старшего поколения к младшему (знаний, умений, навыков, нравственных 

ценностей и культуры). 

Сущность воспитания заключается в том, чтобы перевести ребенка из 

одного состояния в другое, а именно сделать «внешнее» достоянием его 

внутреннего мира; научить применять полученный опыт в дальнейшей 

деятельности и поведении. 

Специфическими чертами воспитания являются: 

1) целенаправленность; 

2) двусторонность; 

3) многофакторность; 

4) продолжительность;  

5) устремленность в будущее; 

6) комплексность; 

7) ступенчатый характер процесса воспитания;  

8) неодинаковость результатов воспитания. 

Воспитание в гимназии «АЛЬМА-МАТЕР» классифицируется как система 

три «С»: 

1. Существующая (реальная, по В. М. Басовой) 

2. Средняя (объем и направленность услуг, по Л. Ф. Спирину) 

3. Смешанная (тип создания, по В. М. Басовой) 

Воспитательная система гимназии – это интегрированное единство 

воздействия всех организационных форм, воспитательных средств, действий и 

факторов, принятых в учреждении для реализации педагогических целей. 

Система базируется на трех ключевых ценностях.  

1. Уважение всех участников образовательного процесса друг к другу 

как основа выстраивания доверительных отношений и эффективной организации 

взаимодействия. 

2. Равенство всех участников образовательного процесса как 

возможность видеть каждому в каждом партнера.  

3. Право и обязанность каждого участника образовательного процесса 

отвечать за результат своей деятельности перед собой и сообществом гимназии 

«АЛЬМА-МАТЕР». 

Воспитательная система школы обладает признаками, характеризующими 

любую систему, а именно: 

1) целостность;  

2) структурность; 

3) взаимосвязь системы со средой;  

4) иерархичность. 

Элементами воспитательной системы гимназии являются: 

1) ученик; 

2) родитель/законный представитель;  
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3) воспитатель; 

4) учитель; 

5) куратор;  

6) психолог; 

7) сотрудник; 

8) администратор.  

Взаимодействие всех элементов системы воспитания гимназии «АЛЬМА-

МАТЕР» выражается в совокупности двух составляющих:  

1. Структурное взаимодействие обеспечивает четкое понимание 

функций и особенностей каждого элемента и грамотное распределение 

обязанностей между ними; 

2. Ситуативное взаимодействие обеспечивает принятие каждым 

сотрудником гимназии системы ценностей, на которых базируется воспитание, и 

наличие механизмов оперативного реагирования на частные ситуации. 

 

Организация воспитательного процесса Гимназии основывается на 

следующих принципах: 

1. Принцип гуманизма, понимаемый как уважение к личности всех 

участников образовательных отношений; признание прав, свободы и 

ответственности всех участников ОП; вера в способности и возможности каждого 

к совершенствованию; признание необходимости постоянного согласования 

позиций участников образовательного процесса.  

2. Принцип связи с жизнью, понимаемый как воспитание на основе 

демографических, социальных, экономических, экологических и других условий 

жизнедеятельности обучающегося. 

3. Принцип природосообразности, понимаемый как выстраивание 

воспитательного процесса на основе особенностей природных задатков и 

психофизиологических возможностей. 

4. Принцип культуросообразности, понимаемый как признание и 

культивирование ценности многообразия форм духовной жизни, ценностей 

мировой и национальных культур, поддержка традиций, поиск и освоение 

позитивных новшеств. 

5. Принцип открытости воспитательной системы, понимаемый как 

отслеживание и учет изменений, происходящих в обществе в целом и системе 

образования в частности, и включение позитивных изменений в систему 

воспитания Гимназии. 

6. Принцип пластичности, адаптивности и вариативности 

воспитательной системы, понимаемый как способность воспитательной системы 

оперативно реагировать на изменяющиеся интересы, потребности и возможности 

всех участников образовательного процесса. 

7. Принцип научности, понимаемый как построение системы 

воспитания на данных современных научных исследований о человеке в целом и 

процессе воспитания в частности. 
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В процессе воспитания ключевые ценности и принципы определяют его 

общую цель. 

Заявленные цели и задачи реализуются вместе с партнерами Гимназии, 

которые принимают активное участие в гимназических мероприятиях. Среди 

партнеров Гимназии - Совет ветеранов, Военная академия материально-

технического обеспечения имени А. В. Хрулёва, Психоневрологический интернат 

Красносельского района Санкт-Петербурга, Приюты для животных («Полянка», 

«Островок», «Надежда»), Театр-Мастерская, Педагогический колледж №1 Санкт-

Петербурга, благотворительный фонд имени Погосяна Г.М. . 

В зависимости от особенностей и потребностей обучающихся того или 

иного класса куратор / воспитатель привлекает к участию в классных и школьных 

делах разных социальных партнеров или организует выездные дела/мероприятия. 

2.3.3.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач процесса воспитания 

осуществляется в рамках следующих содержательных направлений: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание, экологическое 

воспитание, ценности научного познания (обозначены в «Cтратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.», в требованиях ФГОС 

ООО (Приказ Министерства Просвещения №287 от 31.05.2021) и СОО (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413")). Каждое из этих направлений 

реализуется в модулях, представленных далее. Отбор конкретного содержания 

для проведения ключевых дел, организации мероприятий в классах и в школе 

проводится участниками образовательных отношений.  

В зависимости от уровня образования меняется степень участия 

воспитателей/кураторов в общегимназических делах, что отражается в девизах: 

1.  «Делай вместе со мной!» – младший подростковый возраст (5 – 7 

класс); 

2. «Делаю вместе с тобой!» – старший подростковый возраст (8 – 9 

класс); 
2.3.3.2.1. МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ ДЕЛА» 

Это комплекс коллективных творческих дел, полезных, интересных и 

значимых для школьников. Ключевые дела объединяют всех участников 

образовательного процесса в единый коллектив и способствуют интенсификации 

общения, ставят учащихся в ответственную позицию к происходящему в 

Гимназии.  

Особенности проведения в Гимназии общегимназических дел: 

1.  Активная включенность всех участников образовательного процесса 

в их подготовку и проведение. 

2.  Участие каждого гимназиста в общегимназических делах в разных 
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ролях и функциях. 

3.  Совместная работа педагога-организатора и воспитателя/куратора 

над творческими номерами классов, обеспечивающая системность и фирменный 

стиль. 

В соответствии с задачами программы воспитания: 

- на уровне начального общего образования гимназисты осваивают нормы и 

правила участия в общегимназических делах;  

- на уровне основного общего образования гимназисты применяют 

освоенные нормы и правила участия в общегимназических делах, вырабатывают 

собственное отношение к ключевым ценностям;  

- на уровне среднего общего образования гимназисты демонстрируют 

освоенные нормы, правила и ценности, успешно осуществляют выбор в 

различных ситуациях.  

Общегимназические дела охватывают все содержательные направления 

воспитания, определенные «Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г.No996-р). Конкретный перечень 

общегимназических дел уточняется ежегодно и фиксируется в календарном 

графике.  

Традиционные общегимназические дела:  

 День знаний; 

 Посвящение в гимназисты; 

 День учителя; 

 День полного освобождения Ленинграда от блокады; 

 Последний звонок; 

 День Здоровья; 

 Осенины (начальная школа); 

 ежегодные предметные недели, в подготовке и проведении которых 

участвуют все ученики и сотрудники Гимназии;  

реализация совместной проектной  

 деятельности учащихся, их родителей и педагогов;  

 ежегодный конкурс чтецов;  

 Фестиваль народов мира; 

 благотворительные акции «Дети - детям», «Подарим праздник 

бабушкам и дедушкам», «Помощь животным в приюте»; 

 Музей живых картин; 

 и др. 
2.3.3.2.2 МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Особенностью Гимназии является институт освобожденного классного 

руководителя:  
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Воспитатели и кураторы организуют работу с коллективами классов; 

индивидуальную работу с учащимися; координируют работу учителей, 

обучающихся, их родителей, учащихся и администрации.  

На уровне основного общего образования воспитатель/куратор 

обеспечивает развитие аксиологического отношения к ключевым ценностям, 

формирование у обучающихся навыков осуществления выбора для 

самопознания, понимание своих склонностей и интересов, профессиональных 

представлений. 

Достижение задач воспитателями и кураторами обеспечивается 

следующими структурными и ситуативными взаимодействиями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общегимназических 

ключевых делах, помощь при их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел, в соответствии с содержательными направлениями;  

 проведение классных часов;  

 сплочение коллектива класса через разного рода мероприятия (игры и 

тренинги, выезды и экскурсии и пр.);  

 выработка совместно со школьниками правил общения, помогающих 

детям освоить нормы, которыми руководствуется коллектив Гимназии; 

 ежегодное определение (совместно с учителями и психологической 

службой, работающими на параллели) трех-четырех доминант для мониторинга 

личностного роста учащихся; 

 внесение в электронной форме в «Регистр» индивидуальных данных 

личностного роста обучающихся, отслеживание динамики изменений. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития школьников (методом   

наблюдения за их поведением в различных ситуациях);  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем;  

 совместный анализ успехов и неудач;  

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его 

родителями/законными представителями, привлечение помощи  

психологической службой Гимназии;  

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации воспитателя/куратора с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства требований по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между участниками образовательного процесса; 

 проведение рабочих совещаний, направленных на решение конкретных 

проблем класса, связанных с процессом воспитания; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся/законными представителями: 

 ежедневное оперативное информирование родителей о гимназических 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 организация коммуникативных связей и содействие оперативному 

взаимодействию родителей школьников с учителями-предметниками, 

сотрудниками и администрацией Гимназии; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

общих дел класса. 

Кроме перечисленных взаимодействий с участниками образовательных 

отношений, воспитатель постоянно наблюдает за развитием гимназистов, 

сопровождая класс в течение учебных занятий для обеспечения результативного 

ситуативного взаимодействия всех участников образовательного процесса.  
2.3.3.2.3. МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Воспитательный процесс на занятиях внеурочной деятельностью 

осуществляется преимущественно через:  

-   вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит возможность самореализации, приобретения социально 

значимых знаний, личностного развития и получения опыта участия в социально 

значимых делах; 

- следование в детских объединениях традициям, которые задают 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией;  

- поощрение педагогами детских инициатив, развитие инновационного 

поведения учащихся.  

На ступени основного общего образования внеурочная деятельность 

ориентирована на формирование: навыков эффективной коммуникации, 

толерантного отношения к другим культурам, банка сведений о сферах 

деятельности, навыков исследовательской деятельности.  
2.3.3.2.4. МОДУЛЬ «ГИМНАЗИЧЕСКИЙ УРОК» 

Выбор воспитательных акцентов в течение учебного года осуществляется 

педагогом-предметником на основе согласования направлений воспитательного 

воздействия среди педагогов, работающих в классе, с учетом особенностей 

классного коллектива и специфики содержания преподаваемого курса.  

Реализация педагогами Гимназии воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  
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 установление доверительных отношений между учителем и учениками      

как основа взаимодействия;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров морально-нравственного 

поведения; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, для 

приобретения опыта ведения конструктивного диалога, командной работы и 

взаимодействия с иными участниками образовательного процесса; 

 индивидуализация процесса воспитания на основе постоянного 

мониторинга особенностей развития, каждого обучающегося. 

Также педагоги Гимназии обеспечивают непосредственное решение задач 

программы воспитания через:  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  

 организацию работы учащихся с получаемой социально значимой 

информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания своего мнения, 

выработки персонального отношения;  

 создание разнообразных ситуаций выбора в освоении предметного 

содержания, способствующих накоплению опыта осознанного и ответственного 

выбора. 

На уровне основного общего образования педагоги-предметники делают 

акцент на ценностном отношении к семье, труду, отечеству, природе, миру, 

знаниям, культуре, здоровью, окружающим людям через предметное содержание. 

2.3.3.2.5. МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»  

Экскурсии и выезды позволяют гимназисту расширить кругозор, получить 

новые знания о социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к окружающему пространству, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внегимназических 

ситуациях. На экскурсиях и выездах создаются условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования навыков 

самообслуживающего труда, продоления инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию времени, сил, 

имущества. 

Воспитатель/куратор, исходя из особенностей класса и рекомендаций 

учителей-предметников, ежегодно, по согласованию с родителями, формирует 

план выездных мероприятий. Следовательно, воспитательные возможности 

реализуются в ходе пеших прогулок и экскурсий в музеи, в картинные галереи, в 

технопарки, на предприятия, на природу и так далее, в соответствии с 

содержательными направлениями воспитания.  
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На уровне основного общего образования расширяется география выездов 

(города России, ближнего и дальнего зарубежья). Содержательное наполнение 

выездов формируется по рекомендации предметных кафедр, через дискуссию с 

учениками и родителями/ законными представителями. У гимнаистов 

проявляется опыт сознательного выбора, развивается ценностное отношение к 

окружающему культурному пространиству, накапливаются 

предпрофессиональные представления. 

2.3.3.2.6. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Гимназии обогащает 

внутренний мир ученика, мотивирует к познавательной деятельности, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком Гимназии. Акцентирование внимания 

учащихся на отдельных элементах предметно-эстетической среды является 

важной частью воспитательного процесса, позволяя сохранять ценности, 

традиции и правила Гимназии.   

В Гимназии используется комплексный подход к дизайну образовательной 

среды, и воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через:  

 интерьер гимназических помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов); 

 размещение на экспозиционных стендах регулярно сменяемых 

композиций: творческих работ учеников, позволяющих им реализовывать свой 

потенциал; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов  о 

событиях, происходящих в Гимназии (проведенных ключевых делах, экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми); 

 оформление учебных помещений воспитателями/кураторами/учителями 

совместно со школьниками (это позволяет учащимся проявить фантазию и 

творческие способности и создает повод для длительного неформального 

взаимодействия);  

 фирменный стиль событий – оформление пространства проведения 

конкретных гимназических мероприятий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций);  

 совместную с обучающимися разработку, создание и популяризацию 

гимназической символики, которая используется как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации. 

На уровне основного общего образования гимназисты включаются в 

поддержание и совершенствование фирменного стиля гимназических событий и 

осуществляют осознанный эстетический выбор в различных жизненных 

ситуациях. 
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2.3.3.2.7. МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ 

ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ» 

Для более эффективного достижения цели процесса воспитания, 

проводится работа с родителями (законными представителями) гимназистов. 

Таким образом обеспечивается согласование позиций семьи и Гимназии. Данная 

работа ведется приоритетно в формате индивидуального взаимодействия 

воспитателя и родителей, учителей-предметников и родителей, специалистов 

психологической службы и родителей.  

Взаимодействие организуется через: 

 родительские собрания; 

 посещения родителями Гимназии, во время которых они могут 

присутствовать на уроках и внеурочных занятиях для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в Гимназии; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 работа специалистов Гимназии по запросу родителей для решения 

конфликтных ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общегимназических и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 

Отдельным направлением взаимодействия воспитателя с родителями 

является вопрос использования обучающимся электронных гаджетов и 

родительского контроля за ребенком в цифровой среде.  

В зависимости от уровня образования изменяются акценты во 

взаимодействии с родителями: от проблем освоения гимназистами норм и правил 

поведения (уровень начального общего образования), до задач формирования 

системы ценностей гимназиста (уровень основного общего образования) и 

совершения гимназистом ответственного выбора на уровне среднего общего 

образования.  
2.3.3.2.8. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Реалией современного образования становится цифровая среда 

образовательного учреждения, а важным направлением воспитательного 

процесса – приобретение навыков безопасного и результативного взаимодействия 

в ней.  

В Гимназии придается большое значение воспитанию этики цифровой 

коммуникации, что обеспечивается едиными требованиями к поведению в 

цифровой среде при групповой и индивидуальной работе. В то же время 

специально организуются мероприятия в формате урочной и внеурочной 

деятельности, ориентированные на знакомство с возможными онлайн-рисками и 
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путями их предотвращения. Темы таких мероприятий выбираются воспитателем, 

куратором, учителем-предметником в зависимости от особенностей и 

потребностей обучающихся.  

В Гимназии работает отделение очно-заочного обучения. В этой форме 

обучения воспитательная составляющая реализуется тьютором, который отвечает 

за организацию учебного процесса, и воспитателем, который взаимодействует с 

родителями, организует кроссвозрастные группы по интересам в виртуальном 

пространстве гимназии.  

На уровне основного общего образования у обучающихся формируется 

собственное отношение и индивидуальные обоснованные поведенческие 

стереотипы в цифровой среде. 
2.3.3.2.9. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка детского самоуправления в Гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 

На уровне школы идея реализуется:  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

 

На уровне классов: 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся на выезды и экскурсии. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел.  

 

На уровне основного общего образования ключевая идея, на которую 

работает модуль, может быть выражена следующим образом: «Я умею выражать 

обоснованную позицию». Гимназисты получают опыт выражения и обоснования 

своей позиции в различных жизненных ситуациях. 

2.3.3.2.10. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»  

Профориентация в Гимназии рассматривается как важное направление 

процесса воспитания, способствующее формированию готовности к 
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профессиональному самоопределению обучающихся, создающее условия для 

построения образа будущего и осознания их личностных особенностей. 

Профориентация позволяет сделать осознанный выбор и принять 

ответственность за конструирование профессионального маршрута собственной 

жизни.  

Профориентационная деятельность в Гимназии строится на следующих 

принципах: 

 системность и преемственность – профориентационная работа 

ведется с первого по выпускной класс; 

 дифференциация и индивидуализация, предусматривающие опору на 

возраст, уровень успеваемости, состояние здоровья и другие особенности; 

 вариативность форм профориентационной работы с обучающимися –

массовых, групповых и индивидуальных; 

 социальное партнерство – взаимодействие Гимназии, семьи, 

профессиональных учебных заведений, центров профориентации молодежи, 

креативных пространств и так далее; 

 формирование безопасного будущего – мониторинг потребности 

экономики, бизнеса и общества в квалифицированных кадрах; интерес к 

актуальным и прогнозируемым профессиям («профессиям будущего»). 

Количество профориентационных мероприятий в течение учебного года и 

их содержание определяются воспитателем/куратором на основе обсуждения с 

родителями обучающихся и с учетом их пожеланий. 

Основные методы профориентационной работы в Гимназии: 

 профориентационные программы, позволяющие гимназистам 

осуществить профессиональное самоопределение; 

 курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие развитие 

коммуникативных навыков и расширяющие предпрофессиональные 

представления; 

 встречи с представителями различных профессий, учебных 

заведений, позволяющие гимназистам сформировать собственное представление 

о профессиях; 

 выездные мероприятия профориентационной направленности 

(экскурсии на производства, посещение вузов, участие в профориентационных 

мероприятиях, проходящих в Санкт-Петербурге), дающие возможность 

познакомиться с реальной профессиональной деятельностью и условиями ее 

осуществления; 

На уровне основного общего образования знакомство с современными 

тенденциями в профессиональном сообществе (компетентностный подход, 

концепция Long Life Learning), расширение знаний о перспективных сферах 

деятельности и новых профессиях, изменениях, происходящих в современном 

обществе, позволяют гимназисту осознать личностный и интеллектуальный 

потенциал, найти способы его реализации в учебной и во внеучебной 
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деятельности, определить персональный образовательный маршрут и развить 

ценностное отношение к труду, миру, знаниям, культуре. 

 
2.3.3.2.11. МОДУЛЬ «ГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕДИА» 

Цель создания гимназических медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся.  

Особенностью гимназических медиаресурсов является их мобильность – по 

мере развития цифровой среды и появления новых платформ и ресурсов 

экосистема гимназических медиа постоянно совершенствуется и изменяется в 

соответствии с появляющимися возможностями. Таким образом обеспечивается 

общение с гимназистами в цифровой среде по привычным им форматам. 

За счет потенциала гимназических медиа воспитательный процесс в 

Гимназии обогащается возможностями для самовыражения гимназистов, которые 

реализуются в деятельности: 

 редакционного совета, состоящего из старшеклассников и 

сотрудников гимназии (отвечает за обзор и освещение наиболее значимых 

моментов жизни школы; гарантирует соответствие гимназических медиа 

морально-нравственным нормам, этическим и эстетическим принципам 

журналистики);  

 гимназического радио, где материалы и выход в эфир готовятся 

школьниками (инструмент самовоспитания, самовыражения, развития 

коммуникации, формирование поведенческих норм и правил); 

 гимназической газеты, в которой сбор, обработка и публикация 

информации проводятся школьниками совместно с профессиональным 

редактором (инструмент воспитания мобильности, ответственности, норм 

самовыражения и норм письменной речи).  

Кроме того, Гимназия присутствует в интернете в следующих форматах:  

 сайт «Гимназист», медиаресурс о жизни гимназии, место публикации 

литературных опытов гимназистов, включает в себя подкаст. 

 официальная группа гимназии «Альма-Матер» в социальной сети 

«ВКонтакте»; 

 Youtube-канал «Гимназия Альма-Матер»; 

 Проект «Наедине с шедевром». 

На уровне основного общего образования гимназисты, используя 

гимназические медиа, формируют свою систему ценностей, учатся грамотно 

выражать свои мысли и позиции в разных вопросах. 

2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.4.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ключевой фигурой в организации процесса воспитания является 

освобожденный классный руководитель или куратор класса, который организует 
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результативное взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

планирует жизнь класса, отслеживает развитие и результаты каждого 

обучающегося.  

К организации общешкольных мероприятий привлекаются все 

необходимые специалисты: педагоги-предметники, технические работники, 

внешние специалисты. Ответственность за своевременность и качество 

проводимых мероприятий лежит на педагоге-организаторе. 

В Гимназии работает психологическая служба, целью которой является 

психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса и создание 

оптимальных условий развития каждого ребенка.  

Задачами психологической службы являются: 

Индивидуализация и дифференциация образования. Психологи изучают 

познавательные особенности учащихся, дают рекомендации учителям и 

родителям по использованию сильных и компенсации слабых сторон ученика,  

участвуют в распределении учеников по группам.  

Сохранение психологического здоровья учащихся. Психолог с помощью 

групповых и индивидуальных занятий помогает учащимся в самопознании и 

гармонизации их личности, влияет на формирование коллектива в классе, решает 

конфликтные ситуации, способствует адаптации новых учащихся.  

Создание внутренних условий развития ученика, потенциала для будущей 

самореализации. Психолог на групповых или индивидуальных занятиях 

развивает познавательные возможности обучающихся, способствует 

самопознанию учащихся для формирования мировоззрения, для более 

эффективной самореализации в будущем, проводит связанную с самопознанием 

профориентационную работу.  

Основные формы работы сотрудников психологической службы: 

Наблюдение на уроках, во внеурочной деятельности, на переменах. 

Наблюдение в естественных условиях дает возможность наиболее полно 

проанализировать особенности познавательной и социальной сферы ученика. 

Групповая работа с учащимися по развивающей (или корректирующей) 

программе (в том числе игровая терапия). На групповых занятиях проводится 

диагностика, развивающие, коррекционные упражнения. Кроме основных целей, 

на которые направлена групповая работа, она необходима также для знакомства 

учащихся с психологом и сферой его деятельности, налаживании доверительных 

отношений в процессе сотрудничества на занятиях.  

Беседы с воспитателем и учителями (как сбор информации, так и 

предложение рекомендаций). Обмен информацией, поиск совместно с учителями 

индивидуального подхода к развитию ребенка, составление совместного плана 

действий. 

Консультирование родителей (как на родительских собраниях, так и 

индивидуально). Обмен информацией, психологическое просвещение родителей, 

коррекция их отношений с ребенком, поиск совместно с родителями 

индивидуального подхода к развитию ребенка и т.д.  



59 
 

Индивидуальная работа с учащимися по развивающей (или 

корректирующей) программе (в том числе работа логопеда). На основе 

диагностики, информации от учителей и родителей, согласно совместному плану 

действий проводятся индивидуальные коррекционные (или развивающие) 

занятия. В зависимости от цели индивидуальной работы, учащийся с помощью 

психолога может осваивать какие-то социальные или познавательные умения и 

навыки, решать свои внутриличностные или межличностные конфликты, 

корректировать свои цели или способы их достижения. 

2.3.4.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация Программы воспитания обеспечивается следующими 

локальными нормативными актами. 

1. Положение о воспитателях и кураторах в ЧОУ “Санкт-Петербургская 

гимназия “АЛЬМА-МАТЕР”. 

2. Положение об отделе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ЧОУ “Санкт-Петербургская гимназия “АЛЬМА-

МАТЕР”. 

3. Положение о правилах поведения обучающихся в ЧОУ “Санкт-

Петербургская гимназия “АЛЬМА-МАТЕР”. 

4. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ЧОУ “Санкт-Петербургская 

гимназия “АЛЬМА-МАТЕР”  

5. Положение о школе полного дня в ЧОУ “Санкт-Петербургская 

гимназия “АЛЬМА-МАТЕР”. 

6. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ЧОУ “Санкт-Петербургская гимназия 

“АЛЬМА-МАТЕР”. 

7. Положение о комиссии по применению мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся ЧОУ “Санкт-Петербургская гимназия “АЛЬМА-

МАТЕР”. 

8. Положение о конфликтной комиссии в ЧОУ “Санкт-Петербургская 

гимназия “АЛЬМА-МАТЕР”. 

9. Положение о школьной форме в ЧОУ “Санкт-Петербургская 

гимназия “АЛЬМА-МАТЕР”. 

10. Приказ №27 от 29.08.2022  “О создании отдела диагностических 

классов” 

11. План общешкольных мероприятий.  

2.3.4.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

В  Гимназии созданы условия для Детей с особыми образовательными 

потребностями (с расстройством аутистического спектра (РАС); с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР); с задержкой психического развития (ЗПР); с лёгкими 

https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9F.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9F.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9F.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80.-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80.-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80.-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%8F.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%8F.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%8F.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8-.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8-.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5-2022.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5-2022.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%9627-%D0%BE%D1%82-29.08.2022-%D0%9E-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D1%83%D1%82%D0%B2.-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-1.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%9627-%D0%BE%D1%82-29.08.2022-%D0%9E-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D1%83%D1%82%D0%B2.-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-1.pdf
https://alma-mater-spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%89.%D1%88%D0%BA.-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80.-2022-2023.pdf
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интеллектуальными нарушениями;с другими особенностями, требующими 

индивидуального подхода и адаптированной программы).  

В штатное расписание включены должности дефектолога, логопеда, 

психолога, тьютора, арт-терапевт, инструктор по адаптивной физкультуре и 

танцам. Специалистами Гимназии используются следующие технологии:  

АВА-терапия, сенсорная интеграция, DIRFloortime. 

Социальные партнеры Гимназии в работе с детьми с особыми 

потребностями – «Аутека», «Движение – это жизнь», детские центры «Светлый 

город», «Центр совместного творчества». 

 

 

 

2.3.4.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В Гимназии разработана система поощрения обучающихся за отличные 

успехи в  учебе и активное участие в мероприятиях и событиях, происходящих в 

ней.  

За участие в творческих конкурсах, выставках, социально значимых 

проектах (школьное радио и др.) в течение года обучающиеся поощряются 

фирменными похвальными листами.  

Похвальные листы  могут быть индивидуальными, командными или 

классными в зависимости от специфики мероприятия.  

Дизайн похвальных листов разработан  отдельно для каждой ступени. 

В конце учебного года фирменными грамотами Гимназии награждаются 

обучающиеся, достигшие отличных успехов в учебе. Похвальными листами по 

итогам учебного года награждаются обучающиеся,  активно принимавшие 

участие в жизни Гимназии.  

Также в Гимназии существует практика уникальных наград, которые 

призваны отметить нетиповые заслуги обучающихся и их родителей  

(Например, за многолетнюю деятельность по подготовке передач школьного 

радио вручалась статуэтка «Золотой голос Гимназии», медали многодетным 

родителям, обучающим всех своих детей в Гимназии).  

Вручение фирменных грамот, похвальных листов и наград проходит в 

торжественной обстановке: на линейках, в рамках специально организованных  

мероприятий».  

Порядок награждения определяется соответствующим Положением (см. 

раздел «Нормативно-методическое обеспечение») 

2.3.4.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Самоанализ организуемого в Гимназии воспитательного процесса 

осуществляется по выбранным самой Гимназией направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.  
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами Гимназии, при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации – с привлечением внешних экспертов.  

Основные принципы, на основе которых проводится самоанализ 

воспитательного процесса в Гимназии: 

1. Принцип гуманистической направленности, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс. 

2. Принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами.  

3. Принцип развивающего характера анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательного процесса, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной с детьми деятельности. 

4. Принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором Гимназия участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Критерий, на основе которого осуществляется данный анализ, – это 

динамика личностного роста школьников каждого класса. Анализ результатов 

воспитательного процесса проводится воспитателями/кураторами, 

психологической службой и завучами. Выводы обсуждаются и принимаются на 

заседании методического объединения воспитателей, поклассных совещаниях, 

педагогических советах. 

Способом получения информации о результатах воспитательного процесса, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и 

зафиксированные в системе «Регистр» данные о личностном росте обучающихся.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

1) какие проблемы личностного роста школьников удалось решить за 

минувший учебный год;  

2) какие проблемы личностного роста школьников не удалось решить за 

минувший учебный год и почему;  

3) какие новые проблемы личностного роста школьника появились, и 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  
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СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗУЕМОЙ В ГИМНАЗИИ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Критерием, на основе которого осуществляется этот анализ, является 

наличие в Гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

воспитателями/кураторами, психологами класса и педагогом-организатором.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в Гимназии 

совместной деятельности детей и взрослых являются: 

 беседы со школьниками, их родителями/законным представителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления;  

 анкетирование учащихся, родителей/законных представителей, 

воспитателей/кураторов, педагогов, администрации;  

 мониторинг социальных сетей. 

Полученные результаты обсуждаются и принимаются на заседании 

методического объединения воспитателей, поклассных совещаниях, 

педагогических советах. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общегимназических ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и их классов; 

- качеством организуемой в Гимназии внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

- качеством проводимых в Гимназии экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством организации предметно-эстетической среды Гимназии; 

- качеством взаимодействия Гимназии и семей школьников. 

Самоанализ организуемого в Гимназии воспитательного процесса приводит 

к выявлению проблемы в целом и определению зон наибольшего внимания для 

каждого класса. Работа по итогам самоанализа ведется в соответствии с 

«Программой воспитания». 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разрабатывается в гимназии по мере 

появления обучающихся с ОВЗ в соответствии с имеющимися требованиями. На 

сегодняшний день такие обучающиеся в контингенте гимназии отсутствуют. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

Учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования (далее – 

федеральный учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
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определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план Частного общеобразовательного учреждения «Санкт-

Петербургской гимназии «АЛЬМА-МАТЕР» (далее — гимназия), реализующего 

образовательную программу основного общего образования (далее – учебный 

план гимназии), обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — ФГОС ООО), определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план гимназии разработан в соответствии с требованиями 

обновлённого ФГОС ООО – 2021, является частью Основной образовательной 

программы основного общего образования ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия 

«АЛЬМА-МАТЕР», соответствует целям и основным задачам ООП ООО:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

- обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, создание необходимых условий для 

самореализации обучающихся;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

через систему внеурочной деятельности, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности и т.д.;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  
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- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

- обеспечение планируемых результатов, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Центрального района, Санкт-Петербурга) для приобретения 

опыта реального управления и действия;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В гимназии реализуется Основная образовательная программа основного 

общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по английскому языку (5-9 классы), нормативный срок 

освоения 5 лет. 

Освоение Основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Виды, организация и проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся (текущая аттестация). Система оценивания успеваемости 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня 

освоения обучающимися тем (разделов) образовательных программ учебного 

предмета, курса, дисциплины за определенный учебный период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития метапредметных 

умений, универсальных учебных действий, ценностных ориентаций.  

Виды, организация, проведение, периодичность и количество обязательных 

мероприятий текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

учителем, преподающим предмет, и отражаются в календарно-тематических 

планах рабочих программ учебного предмета, модуля, курса, дисциплины.  

Главный принцип организации текущего контроля успеваемости, 

обусловленный системным подходом к проблеме оценки знаний, - это 

комплексность применения различных видов контроля, распределённых по 

времени и по изучаемым дисциплинам.  

При изучении учебного предмета, курса, дисциплины могут быть 

предусмотрены различные виды текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 Устный контроль, проводимый после изучения материала по одному 

или нескольким темам (разделам) дисциплины; устный монологический ответ 
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обучающегося на один или систему вопросов; рассказ, собеседование, зачет и 

другое; 

 Письменный контроль – контроль, предполагающий письменный 

ответ обучающегося на поставленные вопросы, решение задач, анализ ситуации, 

выполнение практических заданий, лабораторных работ по отдельным темам 

(разделам) дисциплины, курса, а также творческие работы, письменные отчёты о 

наблюдениях, сочинения, изложения, диктанты, рефераты, работы в формате 

ГИА и другое; 

 Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий 

одновременное использование устной и письменной форм оценки знаний по 

одной или нескольким темам; 

 Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по 

индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 

правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 

публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса; 

 Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обслуживание 

вопросов проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки 

самостоятельного мышления и умение принимать решения; 

 Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, 

закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить 

учебные достижения обучающихся. 

Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости обучающихся, 

которые определяются педагогами по согласованию с методическими 

объединениями педагогических работников. 

При проведении текущего контроля качества освоения содержания учебных 

программ обучающихся могут использоваться информационно – 

коммуникационные технологии.  

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во 

всех классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в 9 

классе. 

Целью аттестации являются: 

 Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 

 Установление фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

 Соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта;  

 Контроль выполнения учебных программ и календарно - 

тематического графика изучения учебных предметов. 

Промежуточная аттестация по итогам полугодия (полугодовая аттестация): 
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 Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся Гимназии 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении полугодия. 

 Промежуточной аттестации подлежит успеваемость всех 

обучающихся    5 – 9 классов по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана в виде отметок по пятибалльной системе. 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов тематических письменных 

контрольных работ при реализации личностно ориентированного подхода, 

учитывающего продвижение ученика в зоне ближайшего развития. 

В соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с 

планом внутришкольного контроля полугодовая аттестация может 

сопровождаться выполнением учащимися полугодовых контрольных работ, 

тестов.  

Промежуточная аттестация по итогам года (годовая аттестация): 

Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся с проведением письменных или устных аттестационных работ по 

отдельным предметам (дисциплинам, курсам) учебного плана в 5-8 классах. 

Сроки годовой промежуточной аттестации, перечень предметов (не более 

трех), по которым проводится годовая аттестация, формы аттестационных работ, 

график их проведения и составы аттестационных комиссий (не менее 2-х человек) 

определяются Педагогическим Советом образовательного учреждения и 

оформляются приказом генерального директора образовательного учреждения. 

По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в 5-8 

классах проводится итоговый контроль в соответствии с календарно-

тематическим планированием рабочей программы по предмету, курсу, 

дисциплине и планом внутришкольного контроля.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 9 классов по предметам 

русский язык и математика проводится в форме предэкзаменационных 

письменных работ (формат ГИА).  

По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в 9 классе 

проводится итоговый контроль в соответствии с календарно-тематическим 

планированием рабочей программы по предмету, курсу, дисциплине и планом 

внутришкольного контроля.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

Письменная проверка, письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое. 
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Сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной 

программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится за рамками 

учебного года в мае-июне текущего года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются гимназией самостоятельно. 

Учебный план ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» на 

2023-2024 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21  и СП 

3.1/2.4.3598-20. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

обозначенным в СанПиН 1.2.3685-21 применительно к 6 – дневному режиму 

работы в основной школе. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа – для 5 

класса, 2,5 часа – для 6-8 классов, 3,5 часа – для 9-11 классов. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего 

задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 

Продолжительность уроков в 5-9 классах – 40 минут. Начало занятий в 5-

6 классах в 9.30, в 7-9 классах в 8.40. Продолжительность перемен: 

1-я перемена – 10 минут, 2-я перемена – 15 минут, 3-я перемена – 20 минут, 

4-я перемена – 15 минут, 5-я перемена – 20 минут, 6-я перемена – 15 минут, 7-

я перемена – 15 минут, 8-я перемена – 5 минут, 9-я перемена – 5 минут. Перерыв 

между основными и дополнительными занятиями – 45 минут. 

Школа работает в режиме «школа полного дня»: первая половина дня 

занята уроками по предметам учебного плана, вторая половина дня – 
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консультативными занятиями, развивающими играми, кружками, 

мероприятиями внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Расписание звонков  

Основная школа 

5-6 классы 

Основная школа 

7-9 классы 

1 урок 9.30-10.10 0 урок 8.40-9.20 

1-я перемена 15 минут 1-я перемена 10 минут 

2 урок 10.25-11.05 1 урок 9.30-10.10 

2-я перемена 20 минут 2-я перемена 15 минут 

3 урок 11.25-12.05 2 урок 10.25-11.05 

3-я перемена 15 минут 3-я перемена 20 минут 

4 урок 12.20-13.00 3 урок 11.25-12.05 

4-я перемена 20 минут 4-я перемена 20 минут 

5 урок 13.20-14.00 4 урок 12.20-13.00 

5-я перемена 15 минут 5-я перемена 20 минут 

6 урок 14.15-14.55 5 урок 13.20-14.00 

Перерыв 45 минут 6-я перемена 15 минут 

7 урок 15.40-16.20 6 урок 14.15-14.55 

7-я перемена 5 минут Перерыв 45 минут 

8 урок 16.25-17.05 7 урок 15.40-16.20 

  8-я перемена 5 минут 

  8 урок 16.25-17.05 

 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология», «Информатика» осуществляется деление класса на группы. 

Учебный план гимназии: 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 
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отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план гимназии обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации.  Вариативность содержания 

образовательных программ основного общего образования реализуется через 

возможность формирования программ основного общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Федеральный учебный план гимназии состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных 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. 

Часть федерального учебного плана гимназии, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана гимназии 

будет использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений. 

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 6-дневной учебной 

неделе и 34 учебных неделях составляет 32, 33 и 35 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 36 часов.  

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не 
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более 8 учебных недель; во втором полугодии – не более 10 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования 

составляет 40 минут. Во время занятий предусмотрен перерыв для гимнастики не 

менее 2 минут. 

В гимназии реализуется второй вариант федерального учебного плана для 

шестидневной учебной недели. 

 
Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 6-дневной 

учебной недели 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI    VII VIII  ⃰ IX ⃰ Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

0 0 1 1 1 3 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно - 

научные предметы 
История 2 2 2 2 2,5 10,5 
Обществознание 0 1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1 1 0 0 0 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0 0 3 

Музыка 1 1 1 1 0 4 

Технология Технология 2 2 2 1 0,5 7,5 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 30 31 32 33 154 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Литература 0 0 0 1 0 1 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) 

2 1 2 2 2 9 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 0 0 0 2 
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Общественно - 

научные предметы 

Обществознание 0 0 1 1 1 3 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 0 0 3 

Итого 4 3 4 4 3 18 

Всего недельная нагрузка: 32 33 35 36 36 172 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

* В 2023-2024 учебном году не реализуется. 

Для реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе 

«История России» количество часов на изучение учебного предмета «История» в 

9 классе увеличена на 17 учебных часов за счёт части учебного времени, 

отводимого на предмет «Технология», который не включен перечень учебных 

предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация в 

формате ОГЭ/ГВЭ. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, осуществляется по заявлениям обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

осуществляется за счёт времени, предусмотренного Планом внеурочной 

деятельности. 

Учебный план гимназии составлен в расчете на весь учебный год. 

 

План комплектования классов на 2023-3024 учебный год 

 

классы наполняемость классов 

на 01.09.2023 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

5 2 27 

6 1 20 

7 1 17 

8 1 20 

9 2 26 

Всего: 7 110 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 
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План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в 

том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

5) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной организации (безопасности 

жизни и здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружающей 

средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа, которое используется в качестве дидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет не 

более 1750 часов за 5 лет обучения на уровне основного общего образования, в 

год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
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реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 

более 10 часов. Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности отличаются: 

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 до 

4 часов; 

на внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности – от 1 до 2 часов; 

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия еженедельно – от 2 до 3 часов. 

Общий объём внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

 Один час в неделю отведен на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

На основании решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» реализуется модель плана с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), могут иметь переменный состав обучающихся, проектную 
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и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии 

(в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

В целях реализации Плана внеурочной деятельности гимназией 

используются все доступные для общеобразовательной организации ресурсы: 

гимназии, района, города, Российской Федерации. 
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Недельный план внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО-2021 
Направление Наименование курса Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8* 9* Всего 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности  

Разговоры о важном Беседа с 

обучающимися 

1 1 1 1 1 5 

ИТОГО по направлению: 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность по формированию 

функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой) 
обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности) 

Основы функциональной грамотности Метапредметный 

кружок 

1 1 1 1 1 5 

Исследовательская деятельность Кружок 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО по направлению: 2 2 2 2 2 10 

внеурочная деятельность по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации 
обучающихся 

Основы профориентации Игровой клуб 1 1 1 1 1 5 

Финансовая грамотность Метапредметный 

кружок 

1 1 0 0 0 3 

ИТОГО по направлению: 2 2 1 1 1 7 

Внеурочная деятельность по учебным предметам 
(включая занятия физической культурой и 

углубленное изучение предметов) 

Занимательный французский язык Кружок  2 2 2 2 2 10 

Занимательный немецкий язык 

Занимательный английский язык Кружок 0 1 0 0 0 1 

Русский язык в современном обществе Кружок 0 0 0 1 0 1 

Трудности русского языка Кружок 0 0 0 0 1 1 

Основы химии Кружок 0 0 1 0 0 1 

ГТО – путь к здоровью Секция 0 0 1 1 1 3 

Ритмические танцы Секция 1 0 0 0 0 1 

Я – гражданин Кружок 1 0 0 0 0 1 

ИТОГО по направлению: 4 3 4 4 3 19 

внеурочную деятельность, направленную на 
организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, 
педагогов-психологов) 

Развитие коммуникативной 
компетентности 

Кружок 0 1 1 1 1 4 

Технология общения на французском 

языке 

Кружок  1 1 1 1 1 5 

Технология общения на немецком 
языке 

ИТОГО по направлению: 1 2 2 2 2 9 

ИТОГО: 10 10 10 10 10 50 
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3.3. Календарный учебный график. 

                                                             
Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

  

  5-8 классы 9 класс  

Начало учебного года 1 сентября 2023 года 

Продолжительность учебного 

года: количество учебных 

недель 

34 34 

Продолжительность учебной 

недели 
6 дней 6 дней 

Окончание учебного года 25 мая 2024 года 

Учебные периоды:   

1 четверть 
01.09.2023 – 

28.10.2023 

Количество учебных недель: 

8 8 

2 четверть 
07.11.2023 – 

30.12.2023 

Количество учебных недель: 

8 8 

3 четверть 
09.01.2024 – 

22.03.2024 

Количество учебных недель: 

11 11 

4 четверть 
01.04.2024 – 

25.05.2024 

Количество учебных недель: 

7 7 

Сроки проведения каникул: Количество дней 

Осенние 
29.10.23 – 

06.11.23 
9 9 

Зимние 
31.12.23 – 

08.01.24 
9 9 

Весенние 
23.03.24 – 

31.03.24 
9 9 

Летние 
26.05.24 – 

31.08.241 99 - 

Режим работы гимназии:  
Понедельник – Пятница: 8:00 – 20:00, 

Суббота: 8:30 – 18:00 

Сменность занятий:  Обучение проводится в одну смену  

Начало занятий: 8:40 

Продолжительность уроков: 
  

40 минут 

Продолжительность перемен: 

1-я перемена – 10 минут 

2-я перемена – 15 минут 

3-я перемена – 20 минут 

4-я перемена – 15 минут 

5-я перемена – 20 минут 

6-я перемена – 15 минут 

7-я перемена – 15 минут 
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1. Сменность обучения 

  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся в одну (первую) смену. 

Школа работает в режиме «школа полного дня»: первая половина дня занята 

уроками по предметам учебного плана, вторая половина дня – 

консультативными занятиями, развивающими играми, кружками, 

мероприятиями по внеклассной работе. 
  

2. Режим учебных занятий 

  

0 урок 8.40-9.20 

1-я перемена 10 минут 

1 урок 9.30-10.10 

2-я перемена 15 минут 

2 урок 10.25-11.05 

3-я перемена 20 минут 

3 урок 11.25-12.05 

4-я перемена 20 минут 

4 урок 12.20-13.00 

5-я перемена 20 минут 

5 урок 13.20-14.00 

6-я перемена 15 минут 

6 урок 14.15-14.55 

Перерыв 45 минут 

7 урок 15.40-16.20 

8-я перемена 5 минут 

8 урок 16.25-17.05 

  

  

3. Промежуточная аттестация 

  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится по 

итогам освоения образовательной программы за полугодие.   
  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 
  

  5-9 классы классы 

1 полугодие 14.12. – 27.12 

2 полугодие, окончание учебного года 13.05. – 22.05.  
  

8-я перемена – 5 минут 

9-я перемена – 5 минут 

Перерыв между основными и 

дополнительными 

занятиями:  

45 минут 
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Промежуточная аттестация по итогам полугодия (полугодовая 

аттестация): 

Полугодовая (5-9 классы) промежуточная аттестация обучающихся 

Гимназии проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении полугодия. 

Промежуточной аттестации подлежит успеваемость всех обучающихся 5 

– 9 классов по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана 

в виде отметок по пятибалльной системе. 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов тематических 

письменных контрольных работ при реализации личностно ориентированного 

подхода, учитывающего продвижение ученика в зоне ближайшего развития. 

В соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с 

планом внутришкольного контроля полугодовая аттестация может 

сопровождаться выполнением учащимися полугодовых контрольных работ, 

тестов.  

Промежуточная аттестация по итогам года (годовая аттестация): 

Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся с проведением письменных или устных аттестационных работ 

по отдельным предметам (дисциплинам, курсам) учебного плана в 5-8 

классов. 

 Сроки годовой промежуточной аттестации, перечень предметов (не 

более трех), по которым проводится годовая аттестация, формы 

аттестационных работ, график их проведения и составы аттестационных 

комиссий (не менее 2-х человек) определяются Педагогическим Советом 

образовательного учреждения и оформляются приказом генерального 

директора образовательного учреждения. 

По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в 5-8 

классах проводится итоговый контроль в соответствии с календарно-

тематическим планированием рабочей программы по предмету, курсу, 

дисциплине и планом внутришкольного контроля.  

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 9 классов по 

предметам русский язык и математика проводится в форме 

предэкзаменационных письменных работ (формат ГИА).  

По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в 

9 классах проводится итоговый контроль в соответствии с календарно-

тематическим планированием рабочей программы по предмету, курсу, 

дисциплине и планом внутришкольного контроля.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

Письменная проверка, письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 
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Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое. 

Сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной 

программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 
  

4. Государственная итоговая аттестация 

  

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2024 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

 

3.4.  Календарный план воспитательной работы. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма; 

13 сентября: 100 лет со дня рождения советской партизанки Зои 

Космодемьянской (1923-1941); 

27 сентября: День работников дошкольного образования; 

День туризма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

15 октября: День отца в России. 

25 октября: Международный день школьных библиотек. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

20 ноября: День начала Нюренбергского процесса; 

26 ноября: День Матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
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5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

14 марта: 450-летие со дня выхода первой «Азбуки» (печатной книги для 

обучения письму и чтению) Ивана Федорова 1574; 

18 марта: 10 лет со Дня воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

7 апреля: Всемирный день здоровья 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны; 

22 апреля: Всемирный день Земли; 

27 апреля: День российского парламентаризма. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

18 мая: Международный день музеев; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

29 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

28 июля: День военно-морского флота. 

Август: 
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10 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Общешкольные мероприятия. 

2023 – 2024 учебный год 
Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1.  День знаний, торжественные линейки. 01.09.2023 Добрынина В.С., воспитатели 1-
11 кл.. 

2.  Спортивный День здоровья  08.09.23 Строганова В.В., Лукьянчиков 

В.С., воспитатели 3-11 кл., 

учителя 

3.  Неделя профессий 18.09.23-22.09.23 Педагоги-псхихологи 

4.  «Осенины» 22.09.23 Добрынина В.С., Лазутина Т. В. 
воспитатели 1 классов 

5.  Детский праздничный концерт 

 ко Дню учителя. 

06.10.23 Добрынина В.С., Лазутина Т. В. 

воспитатели 1-11 кл. 

6.  Мастер-классы по истории 09.10.23-13.10.23 Герасимов А. С. 

7.  Неделя цифровых технологий 16.10.23-20.10.23 Жабоедов-Господарец В. П. 

8.  Праздник первоклассников 

«Посвящение в гимназисты» 

24.10.23 Добрынина В.С., Лазутина Т. В. 
воспитатели 1 и 11 классов 

9.  Неделя математики 13.11.23-17.11.23 Герасимова Т. Н. 

10.  Фестиваль- конкурс чтецов, 

посвященный году Учителя и 

Наставника в России 

24.11.23 Белина Е. В. 

11.  Мастер-классы по естественным 

наукам  

27.11.23-11.12.23 Тарабурина А. В. 

12.  Мамин день 27.11.23 Добрынина В.С. 

13.  Акция «Ёлочка, зажгись!» 01.12.23 Добрынина В.С. 

14.  «Время добрых дел.»  

Благотворительные акции  

04.12.23-15.12.23 Добрынина В.С., воспитатели 1-

11 кл. 

15.   «Новогодняя карусель» 11.12.23-22.12.23 Добрынина В.С., Лазутина Т. В. 

16.  Новогодняя выставка творческих 

работ по ИЗО и дизайну 

18.12.23-31.01.24 Синицына А. Н., Секоненко М. 

В. 

17.  «Чтим подвиг Ленинграда» 

Декада Памяти к 80-летию Полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  

22.01.24-26.01.24 Добрынина В.С., Подковырина 

Н. П. 

18.  Акция Свеча Памяти 26.01.24 Добрынина В. С. 

19.  Разноцветная неделя 05.02.24-09.02.24 Мизонова Л. А., Флотская Е. А. 

20.  Декада русского языка 05.02.24-16.02.24 Маркарян Н. Р. 

21.  Мастер-классы по литературе 12.02.24-16.02.24 Резцова Т. Б. 

22.  Спартакиада 19.02.24-22.02.24 Строганова В. В., Лукьянчиков 

В.С., Добрынина В. С., 
воспитатели 1-11 кл 

23.  Музей «Живых картин» 02.02.2024 Добрынина В. С., Поликарпова 

М. Л. 

24.  Праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому дню 

07.03.2024 Добрынина В.С., воспитатели 1-
11 кл. 

25.  Неделя иностранных языков 08.04.24-19.04.24 Григорьева Е. Д. 

26.  Наши таланты Победной весне – 

концерт для ветеранов  

15.05.24 Добрынина В.С., Лазутина Т. В. 

27.  Итоговая выставка творческих работ 

по ИЗО и дизайну 

13.05.24-13.09.24 Синицына А.Н., Секоненко 
М.В. 
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28.  «Прощание с начальной школой» 4 кл. 27.05.2024 Нуритдинова Н. Н., Лазутина Т. 

В. 

29.  Праздники «Последний звонок» для 11 

класса 

24.05.2024 Добрынина В.С., Гудкова В. Н.  

воспитатели 1-8 классов. 

30.  Дни достижений (подведение итогов 

года по классам) 

30.05.24 – 

31.05.24 

Воспитатели 1-3, 5-8, 10 классов 

31.  Выпускной вечер 11 класса 19.06.24-23.06.24  Добрынина В.С., Гудкова В. Н. 

 

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы 

3.5.1. Общесистемные требования 

В соответствии с требованиями Стандарта общесистемные требования 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (далее -  ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в Гимназии являются: 

•  информационно-телекоммуникационная инфраструктура: школьная 

телевизионная сеть, школьная радиосеть; видеоархив» и фотоархив Гимназии; 

•  локальная информационно-коммуникационная сеть образовательного 

учреждения «ЭЛИКС»; 

• официальный сайт Гимназии: http://www.alma-mater-spb.ru/ 

• http://www.youtube.com/user/almamaterspb?feature=mhee 

• Гимназия в ЖЖ: http://alma-mater-spb.livejournal.com/ 

• официальная группа Гимназии в VK: http://vk.com/almamater_spb 

• группа выпускников Гимназии в VK: http://vk.com/club282 

• сайты педагогов Гимназии и обучающихся. 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры). 

Оборудование, необходимое для использования ИКТ в Гимназии, отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной 

деятельности, во внеурочной деятельности, при реализации дистанционного 

обучения, в естественно-научной деятельности, при измерении, контроле и 

оценке результатов образования, в административной деятельности, в 

совместной деятельности с партнерами Гимназии. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса Гимназии обеспечивает возможность: 
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• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• проведения дистанционных занятий через Интернет, используя 

специализированное программное обеспечение (Skype); 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые 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; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; 

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

• вывода информации на бумагу (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет. Доступ к локальной сети учебной части осуществляется по 

кабельному соединению для стационарных компьютеров и по беспроводному 

соединению (Wi-Fi) для ноутбуков. Зона Wi-Fi охватывает всё здание 

Гимназии. В локальной сети функционирует файловый сервер – у всех 

сотрудников Гимназии есть доступ к общим документам. Доступ в интернет 

возможен с любого компьютера; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

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

• радио и телевещания, использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; цифровых лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов,  

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
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ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• 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 аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (Электронный портфолио); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности педагогов и обучающихся Гимназии 

обеспечены расходными материалами. 

С целью эффективной организации образовательного процесса на уровне 

основного общего образования используются средства, представленные в 

таблице.  

 

№  

п/п 

Необходимые средства Количество средств, 

имеющихся в наличии 

I Технические средства: 

— ноутбуки 

— телевизоры 

— копировальные аппараты 

— принтеры 

— МФУ 

— сканеры 

— роутеры 

— интерактивные доски 

— проектор мультимедийный 

— компьютерные системные блоки 

— мониторы 

— колонки 

— вебкамеры 

— наушники с микрофоном 

 

89 

23 

5 

31 

30 

5 

16 

38 

30 

91 

91 

59 

30 

17 
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— микрофоны 

— коммутаторы 

5 

15 

II Программные инструменты: 

— операционная система 

— офисный пакет 

—средство резервного копирования 

— антивирусное ПО 

 

7 

2 

1 

1 

VI Компоненты на электронных ресурсах 214 

В настоящий момент информационно-образовательная среда  Гимназии 

отвечает требованиям к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; оснащение образовательного процесса 

постоянно обновляется в соответствии с потребностями педагогов и учащихся, 

инновациями в области информационных и медиа-технологий и финансовыми 

возможностями школы. 

3.5.2. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению 

3.5.2.1 Описание материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

В ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР» созданы 

материально-технические условия для реализации представленной 

образовательной программы. 

ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР» занимает 

здание (4 этажа + мансарда) по адресу: ул. Шпалерная, дом 50-а литер А–  

основное здание; 1 и 2 этажи дома по адресу: ул. Шпалерная, дом 50 литер А 

– корпус начальной школы (1-е, 2-е и 3-е классы); спортивный комплекс по 

адресу: ул. Шпалерная, дом 50-а литер Б. 

Все помещения гимназии оборудованы в соответствии с требованиями 

СП 2.4.2.3648-20 и другими нормативными актами. 

Для каждого класса школы существуют учебные кабинеты, 

оборудованные в соответствии с требованиями.  

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже корпуса начальной школы 

и состоит из кабинета врача (17,5м3), процедурного кабинета (12м3) и туалета 

(2,7 м3). В штате – специалист по здоровьесбережению. Медицинский кабинет 

оборудован в соответствии со всеми требованиями. Медицинское 

обслуживание осуществляет детская городская поликлиника №44, с которой 

заключено соглашение от 10.01.2022г. 

Главная столовая расположена на 1 этаже основного здания школы и 

состоит из обеденного зала (включая буфет) – 106 м2, кухни (раздаточной) – 9 

м2, моечной (2 помещения) – 7,3 и 4,5 м2. В штате: заведующая столовой и 

официантки. 

Примерные 15-дневные трехнедельные цикличные меню завтраков и 

обедов для детей с 7 до 11 лет и для детей с 11 лет и старше имеют Экспертные 

заключения и согласованы Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-

Петербургу. Буфет-распред обеспечивает питанием всех учащихся, учителей и 
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работников гимназии. Поставка завтраков и обедов осуществляется ООО 

«Клио» и ООО «Перспектива». 

Столовая начальной школы (обслуживание 1-х, 2-х и 3-х классов) 

расположена на 1 этаже корпуса начальной школы. Она состоит из 2-х 

обеденных залов – 26 и 24 м2, кухни (раздаточной) – 16,5 м2 и моечной – 13,5 

м2. 

Спортивный комплекс - отдельно стоящее трехэтажное современное 

здание во дворе Гимназии, общей площадью 800 м2. На 1-ом этаже – 

спортивный зал, площадью 193,5 м2. На 2-ом и 3-ем этажах – танцевальный и 

гимнастический залы, каждый по 60м2. Все раздевалки для мальчиков и 

девочек имеют отдельные душевые и туалеты. Спортивный и гимнастический 

залы имеют специальный заливной пол (полиуретановое покрытие). Пол 

танцевального зала застелен деревянным покрытием. 

Библиотека расположена на 1 этаже корпуса начальной школы и состоит 

из читального зала (31 м2) и книжного хранилища (35,2 м2). В штате – зав. 

библиотекой. 

Оснащение учебных кабинетов 

№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Имеются  

в наличии 

1 Учебный кабинет 

русского языка 

1.1. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

1.2. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

1.3. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии…) 

1.4. Учебно-методические материалы 

1.5. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей 

и лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради…; экранно-

звуковые средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры…) 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеются 

 

Имеются 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Имеются  

в наличии 

2 Учебный кабинет 

литературы 

1.1. Комплект школьной мебели (стол 

учителя, стул учителя приставной, столы 

учащегося, стулья учащегося, шкафы 

открытые и закрытые) 

1.2. Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, МФУ) 

1.3. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии, 

тексты программных произведений) 

1.4. Учебно-методические материалы 

1.5. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей 

и поэтов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради…; экранно-

звуковые средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры…) 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Учебный кабинет 

физики 

1.1. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

1.2. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

1.3. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии…) 

1.4. Учебно-методические материалы 

1.5. Учебно-наглядные  

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции 

картин, портретов писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические карточки, 

раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради…; экранно-звуковые 

средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы…; мультимедийные 

средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры) 

пособий  

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Учебный кабинет 1.1. Нормативные документы, локальные Имеются 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Имеются  

в наличии 

химии акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии…) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей 

и лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради…; экранно-

звуковые средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.7. Расходные материалы для работы 

учеников 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеются 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются 

 

 

 

 

Имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Учебный кабинет 

биологии/географии 

1.1. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

1.2. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

1.3. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.4. Учебно-методические материалы 

1.5. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеются 

 

Имеются 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Имеются  

в наличии 

и лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради…; экранно-

звуковые средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, материально-технические условия ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР» соответствуют требованиям 

ФГОС ООО и могут рассматриваться как необходимые и достаточные для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

3.5.2.2. Описание учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений и сайта Гимназии «Альма Матер» и направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений.  

Фонд библиотеки Гимназии Альма Матер» включает 23876 изданий:  

- основной (инвентарный) фонд – 7335 ед. 

- брошюрный фонд – 538 шт.;  

- учебный фонд – 15472 шт.;  

- периодические издания (газеты, журналы) – выписываются 40 

наименований; 

-медиафонд: цифровые носители с учебными, художественными, 

мультипликационными фильмами и другой полезной информацией, в 

количестве 531 шт. (медиафонд дублирован на внешнем жестком диске). 

Медиатека укомплектована в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами.  

В библиотеке имеются компьютер, ноутбук, МФУ, которые активно 

используются учащимися. Все желающие могут найти необходимую 

информацию в интернете и распечатать её. 

В процессе создания находится электронный каталог основного фонда 

библиотеки при помощи программ «Ирбис» и «Библиограф». Им можно 

пользоваться в библиотеке, также к нему имеют доступ все, у кого на 

компьютере установлена программа «Параграф». 
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С информацией о фондах библиотеки и медиатеки можно ознакомиться 

в разделе «Библиотека» внутренней информационной сети «ЭЛИКС». 

С информацией о фондах библиотеки и медиатеки можно ознакомиться 

в разделе «Библиотека» внутренней информационной сети «Эликс». 

Библиотека гимназии подключена к Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ).  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

С целью эффективной организации образовательного процесса в 

гимназии используется следующее оборудование: 

Наименование Единицы 

Компьютеры 108 

Ноутбуки 104 

Проекторы  1 

Интерактивные доски 8 

Интерактивные экраны 38 

Копировальные аппараты 5 

Принтеры и многофункциональные 

устройства 

72 

 

Сканеры  4 

Все компьютеры гимназии объединены в локальные сети (бухгалтерия, 

учебная часть). Доступ к локальной сети учебной части осуществляется по 

кабельному соединению для стационарных компьютеров и по беспроводному 

соединению (Wi-Fi) для ноутбуков. Зона Wi-Fi охватывает всё здание 

гимназии. В локальной сети функционирует файловый сервер – у всех 

сотрудников гимназии есть доступ к общим документам. Доступ в интернет 

возможен с любого компьютера.  

Отдел очно-заочного и заочного обучения (ООЗиЗО) проводит 

дистанционные уроки через интернет, используя специализированное 

программное обеспечение (Skype, Zoom). 

Также в гимназии функционируют местные телевизионная и 

радиотрансляционная сети. 

 

3.5.3. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям 

3.5.3.1. Описание психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы 

В целях успешной реализации образовательной программы основного 

общего образования ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
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процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования осуществляется на 

следующих уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

• диагностика познавательной сферы, социальной сферы, личностно-

мотивационных особенностей, выявление логопедических проблем, а также 

выявление профессиональных интересов, склонностей, способностей; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

психологом с учётом результатов диагностики; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение учащихся гимназии 

направлено на решение следующих задач: 

• Индивидуализацию и дифференциацию образования. Психолог изучает 

познавательные особенности учащихся, дает рекомендации учителям и 

родителям по использованию сильных и компенсации слабых сторон ученика, 

участвует в распределении учеников по группам. Успешная работа психолога 

в данном направлении ведет к повышению эффективности усилий педагога и 

учащегося. 

• Сохранение психологического здоровья учащихся. Психолог с помощью 

групповых и индивидуальных занятий помогает в самопознании учащихся для 

гармонизации их личности, влияет на формирование коллектива в классе, 

индивидуально помогает в решении конфликтных ситуаций, адаптации новых 

учащихся. За счет этого направления можно добиться как гармонизации 

каждого ученика в отдельности, так и психологически здорового климата в 

гимназии. 

• Создание условий развития, потенциала для будущей самореализации. 

Психолог на групповых или индивидуальных занятиях развивает 

познавательные процессы (недостаточное развитие которых является 

препятствием успешности). Психолог способствует самопознанию учащихся 

(и индивидуально, но на групповых занятиях особенно) для формирования 

мировоззрения, для более эффективной самореализации в будущем, проводит 

связанную с самопознанием профориентационную работу. Качественное 

выполнение данной цели ведет к формированию мотивированного ученика, 

для которого учебный процесс – часть собственного жизненного пути. 

В гимназии «Альма Матер» используются различные формы работы:  

- групповые занятия с учащимися. На групповых занятиях проводится 

диагностика, развивающие, коррекционные упражнения. Кроме основных 

целей, на которые направлена групповая работа, она необходима также для 

знакомства учащихся с психологом и сферой его деятельности, налаживании 

доверительных отношений в процессе сотрудничества на занятиях. 

Стремление учащегося делиться с психологом своими переживаниями 
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начинается именно на данном этапе. 

- работа с родителями. Обмен информацией, психологическое 

просвещение родителей, коррекция их отношений с ребенком, поиск 

совместно с родителями индивидуального подхода к развитию ребенка и т.д. 

Необходимо стремиться к составлению совместного плана действий в ответ на 

возникшую проблему, обсудить предполагаемые действия, как школы, так и 

самих родителей. 

- консультации учителей и классных руководителей. Обмен информацией, 

поиск совместно с учителями индивидуального подхода к развитию ребенка, 

составление совместного плана действий. 

- индивидуальные занятия с учащимися. На основе диагностики, 

информации от учителей и родителей, согласно совместному плану действий 

проводятся индивидуальные коррекционные (или развивающие) занятия. В 

зависимости от цели индивидуальной работы, учащийся с помощью психолога 

осваивает определенные социальные или познавательные умения и навыки, 

решает свои внутриличностные или межличностные конфликты, корректирует 

свои цели или способы их достижения. 

3.5.3.2 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы 

Основная школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательного учреждения. Штат 

гимназии также укомплектован медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Уровень квалификации педагогических сотрудников гимназии 

соответствует функциональным обязанностям. Сведения об уровне 

образования, квалификационной категории, педагогическом стаже и наградах 

представлены в таблице «Персональный состав сотрудников ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР», реализующих образовательную 

программу основного общего образования». 

В ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР» реализуется 

система непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации.  

В 2018-2023 учебных годах педагоги основной школы прошли повышение 

квалификации на базе СПб АППО, СПб НИУ ИТМО, РЦОКОиТ, МАПО, НИУ 

ВШЭ-СПб, ИПО (г. Москва), ФГОБОУ ДПО (г. Москва), МГУ им. Ломоносова.  

Повышение квалификации педагогов, осуществляющих обучение и 

воспитание в основной школе, проходило по следующим направлениям: 

 использование информационных технологий в образовательном процессе  

 обновленный ФГОС: содержание и технологии реализации  

 современные воспитательные технологии  

 современные методики организации учебно-познавательной деятельности 

школьников 

 по вопросам преподавания отдельных предметов  

 основы общей и педагогической психологии в деятельности учителя в 

современной школе 
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В гимназии реализуется корпоративное повышение квалификации по 

вопросам организации обучения в период обновления ФГОС в следующих 

формах: взаимообучение внутри кафедр, открытые уроки и мероприятия, 

обучающие семинары и мастер-классы с приглашением внешних 

специалистов, публикации.  

Цель корпоративного повышения квалификации педагогов гимназии - 

повысить компетентность в организации учебной деятельности: в 

установлении субъект-субъектных отношений; в обеспечении понимания 

педагогической задачи и способов деятельности в период обновления 

школьной системы образования; педагогическом оценивании; организации 

информационной основы деятельности обучающегося и др. 

В рамках корпоративного повышения квалификации педагогов были 

проведены и планируются обучающие семинары: 

• ФГОС: планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования и система их 

оценки; 

• Проектирование новой образовательной программы гимназии в контексте 

требований Федерального государственного образовательного стандарта; 

• «Портрет гимназии «АЛЬМА МАТЕР» в рамке нового образовательного 

стандарта»; 

• Проектная деятельность как форма организации образовательных отношений. 

• Требования к результатам содержанию, и организации урока в контексте 

ФГОС. 

• Система домашних заданий для школьников: от домашнего обременения к 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся. 

• Проектирование системы оценки планируемых результатов реализации 

основной образовательной программы. 

• Учитель - тьютор: новые подходы к оказанию педагогической поддержки 

обучающимся. 

• Исследовательская деятельность учителя и учащихся. 

В гимназии выстроена система методического сопровождения педагогов 

через работу предметных кафедр и научно-методическую поддержку учителей 

сотрудниками научно-аналитического отдела. В гимназии реализуется 

следующая структура методической работы: предметные кафедры; 

конференция учителей, творческие группы учителей, работающих в параллели 

или классе. Основным предметом методической работы в школе является 

совместное проектирование образовательных отношений на конкретном этапе, 

в конкретном классе и/или группе обучающихся. 

Педагоги гимназии принимают участие в мастер-классах, семинарах, 

конференциях по актуальным вопросам образования в рамках деятельности 

СПб АППО, ИМЦ Центрального района, ЛОИРО, РЦОК и ИТ и др. 

учреждений дополнительного профессионального педагогического 

образования Санкт-Петербурга. 

В гимназии существуют механизмы морального и материального 

стимулирования деятельности педагогического коллектива гимназии по 

реализации программы: материальное поощрение (через стимулирующие 
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надбавки и премии), поддержка образовательных инициатив педагогов (в том 

числе материальная), помощь в распространении педагогического опыта 

учителей через открытые мероприятия и содействие в публикациях, признание 

заслуг на всех уровнях (от грамоты руководителя гимназии до представление 

к государственным наградам и званиям). Оценка качества деятельности 

педагогических сотрудников гимназии осуществляется на основе «Положения 

об установлении стимулирующих надбавок из фонда надбавок и доплат за 

качество трудовой деятельности педагогических работников ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР».  

 3.5.3.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы 

Финансовые условия реализации программы осноного общего 

образования должны обеспечивать:  

соблюдение в полном объеме гарантий по получению гражданами 

образования;  

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных 

применимым Федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС);  

покрытие затрат на реализацию всех частей образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляется за счет всех источников ресурсного обеспечения деятельности 

ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым приказом 

Генерального директора ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-

МАТЕР», в том числе:  

За счет приносящей доход деятельности: 

а) оказания платных образовательных услуг; 

б) целевые поступления из бюджета; 

в) прочие доходы 

Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом 

Генерального директора ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-

МАТЕР».  

ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

обучающихся, других участников образовательных отношений, иных лиц. 

Расходы ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) могут возмещаться в соответствии с пунктом 6 части 1 
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статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Расходы, связанные с обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования в ЧОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «АЛЬМА МАТЕР» формируются по следующим статьям затрат: 

Статьи расходов Доля в % 

Фонд оплаты труда 50,5% 

Начисления на фонд оплаты труда (страховые взносы) 24% 

Материально-техническое обеспечение 5,2% 

Информационно- методическое обеспечение 3,2% 

Арендная плата  7,5% 

Коммунальные платежи 3,1% 

Прочие расходы 6,5% 

Итого 100% 

ФОТ - фонд оплаты труда; 

Нфот – начисления на фонд оплаты труда (страховые взносы); 

МТО – материально-техническое обеспечение; 

ИМО – информационно- методическое обеспечение; 

АП – арендная плата за пользование помещениями и земельным участком, 

КП      – коммунальные платежи; 

ПР     – прочие расходы. 
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