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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации.  

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования ГБОУ Вторая 

Санкт-Петербургская Гимназия (далее ООП СОО; Гимназия) – это нормативный документ, 

определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа разработана в соответствии с:  

Конституцией Российской Федерации;   

Конвенцией ООН о правах ребенка;  

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями);  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями, ред. от 12.08.2022);  

Федеральной основной образовательной программой среднего общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования»  

Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (с изменениями и дополнениями);  

Приказом Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников»;  

Приказом Минпросвещения России от 21.07.2023 N 556 "О внесении изменений в 

приложения N 1 и N 2 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. N 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и установления 

предельного срока использования исключенных учебников";  

Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28;  

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2;  

Законом Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт - Петербурге" от 17.07.2013 г. № 

461-83 (с изменениями и дополнениями);  

Концепцией воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»;  

Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Вторая 

Санкт-Петербургская Гимназия.  

  

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия ориентирована на удовлетворение потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей в доступном качественном образовании через 

реализацию индивидуальных образовательных траекторий, создание условий для 

личностного развития учащихся на основе творческой активной самостоятельной 



5 

 

 

деятельности, повышенного уровня образования, гражданского становления и социализации 

личности.  

Программа сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 15 — 18 лет. В этот период ведущим видом деятельности школьников становится 

учебно-профессиональная деятельность; познавательная деятельность направлена на 

познание профессии; преимущественно развивается познавательная сфера психики; 

новообразованиями возраста являются мировоззрение и профессиональные интересы.  

Нормативный срок освоения программы – два года.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления;  

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО;  

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования;   

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности;  

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 ФОП СОО предусматривает 

решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению;  

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 
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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 ФОП СОО всеми обучающимися;   

обеспечение доступности получения качественного среднего 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 Гимназии;   

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 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 организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

ООП СОО учитывает следующие принципы:  

принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования;   

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);  

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы построения программ и учебных планов для обучения детей с особыми интересами 

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося;  

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 
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основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов;  

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы;  

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

используются технологии, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 

здоровью обучающихся, обеспечивается приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28. (далее – Санитарноэпидемиологические требования).  

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года находится в 

установленном диапазоне: не менее 2170 часов и не более 2516 часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося и ООП СОО.  
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 1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения ООП СОО 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 СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

включают осознание российской гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детскоюношеских 

организациях;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

сформированность  российской  гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  
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ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде;  

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу;  

духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,  

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;  

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России;  

эстетического воспитания:  

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

творчества, спорта, труда и общественных отношений;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;  

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности;  

физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью;  

потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях 

 спортивно- 

оздоровительной деятельностью;  

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью;  

трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  



10 

 

 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;  

экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности;  

ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП   

Метапредметные результаты включают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

а) базовые логические действия:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,  
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оценивать риски последствий деятельности;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;  

б) базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;  

разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учетом  анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;  

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  

уметь  переносить  знания  в  познавательную  и  практическую 

области  

жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;  

в) работа с информацией:  

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления;  
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создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;  

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение:  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;  

б) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников 

обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям;  

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями:  
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а) самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

оценивать приобретенный опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

б) самоконтроль:  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому;  

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;  

г) принятие себя и других людей:  

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  
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принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов  

деятельности;  

признавать свое право и право других людей на ошибки;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  

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; 

• 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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты).  

Организация образовательной деятельности на уровне среднего общего образования в 

ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающей изучение 
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отдельных учебных предметов, предметных областей ООП СОО на базовом или углубленном 

уровнях.  

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы призваны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности.  

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения в соответствии с ООП СОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения образовательных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в Гимназии и служит одним из 

оснований для разработки локального нормативного акта Гимназии о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Гимназии являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

мониторинга лицея, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности Гимназии как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
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выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику; 

– текущую и тематическую оценку; 

– итоговую оценку; 

– промежуточную аттестацию; 

– психолого-педагогическое наблюдение; 

– внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

– независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

– итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки лицея реализует 

системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за 

счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
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использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 

наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

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

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных цифровых) 

технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

Гимназии и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального, лицейского уровней; в 

соблюдении норм и правил, установленных в лицее; в ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии. 

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

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

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

– освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

– овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – 

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

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

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

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

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

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 
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– письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

– художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

 произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

– материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

– отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются Гимназией. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

– познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку 

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

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

– предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

– регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

– коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии лицея и/или на ежегодной научно – практической конференции лицея. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебнопознавательных 

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

использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том 

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

компетентностей, соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. Особенности 

оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в локальном акте Гимназии. 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией лицея с целью оценки готовности 

к обучению на уровне среднего общего образования. Стартовая диагностика проводится в 

начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

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

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 
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формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом 

особенностей учебного предмета. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

– стартовая диагностика; 

– оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

– оценка уровня функциональной грамотности; 

– оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета Гимназии. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого 

полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и отражаться в классном журнале. 

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. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным 

актом ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
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завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

 результатов только внутренней оценки. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Рабочие программы 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной общеобразовательной программой 

основного общего образования. 

В соответствии с п. 18.2. ФГОС СОО, а именно - требованиям к разделам основной 

образовательной программы среднего общего образования, содержательный раздел 

представлен рабочими программами учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Освоение ООП СОО ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия обеспечивают 

следующие рабочие программы учебных предметов: 

«Русский язык» (базовый уровень); 

«Литература» (базовый уровень); 

«Литература» (углубленный уровень); 

«Иностранный язык (английский)» (углубленный уровень); 

«Второй иностранный язык (испанский)» (базовый уровень) 
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«Второй иностранный язык (немецкий)» (базовый уровень) 

«Второй иностранный язык (французский)» (базовый уровень) 

«История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень); 

«Обществознание» (углубленный уровень); 

«Математика» (базовый уровень), включающий учебные курсы: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика» ; 

«Математика» (углубленный уровень), включающий учебные курсы: «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика» ; 

«Информатика» (базовый уровень); 

«Информатика» (углубленный уровень); 

«Физика» (базовый уровень); 

«Физика» (углубленный уровень); 

«Химия» (базовый уровень); 

«Химия» (углубленный уровень); 

«Биология» (базовый уровень); 

«Биология» (углубленный уровень); 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень); 

«Индивидуальный проект» (базовый уровень). 

Рабочие программы учебных предметов ООП СОО построены в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и 

включают в себя разделы в соответствии с положением о рабочей программе ГБОУ Вторая 

Санкт-Петербургская Гимназия, обязательными из которых являются: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «русский язык» (базовый уровень).  

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «литература» (базовый уровень). 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углублённый уровень).  

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (углублённый 

уровень).  
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2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (испанский) 

язык» (базовый уровень).  

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (немецкий) 

язык» (базовый уровень).  

  2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (французский) 

язык» (базовый уровень).  

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень).  

2.1.7.  Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый 

уровень).  

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень).  

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённый 

уровень).  

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень).  

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень).  

2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень).  

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый уровень).  

2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень).  

2.1.15. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень).  

2.1.16. Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень).  

2.1.17. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый 

уровень).  

2.1.18. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый 

уровень).  

2.1.19. Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень).  

2.1.20. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».  

2.1.21.  Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень).  

2.1.22.  Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» (базовый 

уровень). – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.2.1.Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во 

ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий повышается 

уровень их рефлексивности (осознанности). Переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД 

в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно 

превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается способность осуществлять 

широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, УУД используются как универсальные в 

различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 

напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного 

разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса, что особенно важно с 

учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда 

обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебноисследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования. 
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Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

– формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования ИКТ; 

– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

– описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

– описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности. 

 

2.2.2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего 



27 

 

 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее – РП) отражают 

определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

1) как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

2) в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

 учебного содержания; 

3) в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

– устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации 

и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений 

и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств;54 

– выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся 

гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского 

языка) и находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; 

толковать лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых 

компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

– выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 

(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в 

словах различных частей речи) и другие; 

– разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 
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– оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

– развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта; 

– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

– устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

– формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие); 

– выдвигать гипотезы (например, о целях использования 

изобразительновыразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе 

русского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать 

суждения; 

– анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

– уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых 

языков и другие); 

– уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 

действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 

произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 

переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
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– владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

– владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами современного литературоведения; определять и учитывать историкокультурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

– самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

– создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации 

 (презентация, таблица, схема и другие); 

– владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

– 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; 

– пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

– аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 

оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

– логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные 

тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

– осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 
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– принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия 

по их достижению; 

– оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; 

– предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

– участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

– самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 

– оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

– осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

– давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

– осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовнонравственным развитием личности; 

– принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях. 

 

Иностранный язык и второй иностранный язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

– анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 
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– распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

– выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

– сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

– различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение; 

– анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 

результатов анализа в собственных высказывания; 

– проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 

социокультурных явлений; 

– формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку 

гипотезы; 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; 

– представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной 

деятельности; 

– проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 

языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 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); 

– полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

– фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 
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– оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

– воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 

соответствии с условиями и целями общения; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств изучаемого иностранного языка; 

– выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

– 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); 

– 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; 

– осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

– планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

– выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

– корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 

– осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 
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Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

– выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

– устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

– выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

– воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

– делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

– проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

– выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

– формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

– проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению 

зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 
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– выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

– оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; 

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

– анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 

обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, 

отображать графически, записывать с помощью формул; 

– формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

– проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, 

дедукцию, аналогию, математические методы;59 

– создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных; 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

 процессов, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

– воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; 

– в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 

разногласия и возражения; 

– представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

– участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 
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решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких 

людей; 

– выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

– составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 

информации; 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

– предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

 

Естественнонаучные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 

явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 

механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 

проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

– определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

– выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

– применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 
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практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

– выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

– вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 

последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды 

с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы 

безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки 

сообщений, выполнения групповых проектов); 

– развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 

телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической ̆жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

– проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита 

на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых 

колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания 

вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

– проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорционально зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от 

его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

– формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

– уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; 
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– уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из 

разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественно-научного цикла; 

– выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 

решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 

физические явления; 

– проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, 

имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

– создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления 

информации при подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и 

технологиях; 

– использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 

оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

– аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

– при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 

решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в 

ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

– работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении 

и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении 

вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», 
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«Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления 

в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 

химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

– самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике 

и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей; 

– делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 

химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, 

проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

– использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач; 

– принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 

 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

– характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 

духовнонравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях; 

– самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

– устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 

например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения, 

формам правления и типам государственного устройства; 
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– выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 

– оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 

события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения для экономики нашей страны; 

– вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 

фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

– владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с использования 

фактического материала, в том числе используя источники социальной информации разных 

типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 

работ социальной и междисциплинарной направленности; 

– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и всемирной истории; 

– формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию; 

– актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

– проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 



40 

 

 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; 

владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

– владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран; 

– извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников 

разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных 

исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

– владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

– выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 

развития общества в прошлом и сегодня; 
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– ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, 

достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

– принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции. 

 

2.2.2.Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего 

образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Обучающиеся 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и другое. Используются элементы математического моделирования и анализа как 

инструмент интерпретации результатов исследования. 

Проблематика и методология индивидуального проекта ориентированы на интеграцию 

знаний и использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких 

предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может 

проводиться не только в лицее, но и в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект – 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 

социальное мероприятие (акция). Результаты работы оцениваются по определенным 

критериям. Для учебного исследования главное заключается в актуальности избранной 

проблемы, полноте, последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для 

учебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько 
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эффективно техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и 

другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения 

индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы 

проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, 

подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества 

выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-

разному: в рамках специально организуемых в Гимназии проектных «дней», в рамках 

проведения ученических научных конференций, в рамках специальных итоговых 

аттестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий, на заключительном 

мероприятии отчетного этапа обучающимся должна быть обеспечена возможность: 

– представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

– публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

– получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 

научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. Параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. 

Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной 

работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители 

администрации лицея, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы. 
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2.2.2.Организационный раздел 

Условия реализации программы формирования УУД обеспечивают 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

– укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры лицея имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы формирования УУД, что включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие лицея с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

– использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 
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– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри Гимназии как во время уроков, так и вне их. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в Гимназии определяется содержанием 

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

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Определяющим стержнем программы воспитания является сохранение и развитие 

лучших гимназических традиций, формирование гимназического уклада:  

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

-  включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания учащихся 

Цель: Создание образовательно-воспитательного пространства, которое формирует 

условия для успешного становления высоконравственного, творческого, компетентного, 

ответственного гражданина, человека с чувством собственного достоинства.  

Задачи:  

1. Активизация всех участников воспитательного процесса:  

• выявление и использование положительного потенциала учеников;  
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• использование творческого и профессионального потенциала учителей и родителей;  

• использование исторического пространства Гимназии как среды, основанной на 

традициях, формирование ценностных требований Гимназии.  

2. Разработка основных направлений созидательно-активного пространства  

3. Разработка форм и приемов активности отдельного ученика и коллективов   

4. Реакция на требования времени. Постоянный поиск новых форм реализации 

потенциала сообщества. Реализация нового при сохранении содержания основных 

направлений.   

5. Создание условий для равного взаимодействия всех участников процесса. 

(Планирование, определение основных проблем, участие в создании концептуальных 

решений, творческих обсуждений, осуществление свободного выбора, выявление творческого 

потенциала и т.п.)   

6. Создание условий для выявления лидеров и поддержки их созидательной активности.  

7. Разработка системы поощрений как формы признания значимости созидательной 

активности, способствующей становлению корпоративных ценностей.    

8. Создание условий для открытого обсуждения и решения существующих проблем 

всеми участниками созидательно-активного пространства.  

9. Создание условий, в которых ученик ощущает себя не объектом, а субъектом 

конструктивной деятельности, осознающим свое единство со всеми участниками 

созидательно-активного пространства.  

2.3.1.2. Направления воспитания                                                                                                       

Основными направлениями Программы воспитания Гимназии являются:  

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

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

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

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере Отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
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общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством); 

 • формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; • 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
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образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно- нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

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

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

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

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровье сберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 
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потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностнозначимой ценности).  

2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО: 

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

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; ….демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования»  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Определяющим стержнем программы воспитания является сохранение и развитие лучших 

гимназических традиций, формирование гимназического уклада:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). «Гимназический уклад - 

(образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, симметричному, 

гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, систематических 

тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в воспитаннике 

ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят 

императивный характер)».   
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2.3.2. Содержательный раздел 

2.3.2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, а 

результат образования – это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение 

применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении». 

Миссия Второй Санкт-Петербургской Гимназии состоит в том, чтобы создать 

открытую безопасную образовательную среду и благоприятные условия для формирования 

образа успешного человека. Сознательное отношение к здоровью – путь к Успеху! Успешного 

в работе, квалифицированного и творческого работника должна подготовить школа. 

«Личность. Интеллект. Культура» – именно в них отражаются видение школы и основные 

ценности школы. Школа должна помочь детям взрастить потребность с каждым днем 

становиться лучше, научить быть толерантными и общительными. Поэтому именно ученик 

является основной ценностью всей жизни образовательного учреждения, он источник 

вдохновения учителя, педагога, директора.  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательных 

потребностей учащихся; обучении и воспитании на основе базовых ценностей творческих, 

свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым 

изменениям в окружающей среде (социальной, природной), адекватно оценивающих свои 

способности и возможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к 

вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и 

личностной реализации. Миссия школы также и в том, чтобы показать, как можно 

формировать социально успешную личность (как среди учащихся, так и среди педагогов), на 

основе выявления каждым субъектом образовательной процесса своих уникальных смыслов 

жизнедеятельности и развития, а не следования готовым «престижным» социальным 

сценариям. 

В течение многих лет школа являлась неоднократным победителем и призёром 

различных конкурсов муниципального, регионального и всероссийских уровней.  

Школа имеет 2 корпуса, которые находятся в непосредственной близости к объектам 

культуры, что обеспечивает возможности для тесного сотрудничества. В каждом из двух 

зданий, в которых расположена Гимназия, имеется спортивный и актовый залы, столовая, 

медицинский кабинет. В первом корпусе образовательного учреждения организовано 

обучение для учащихся 1-4-х классов. Во втором корпусе организованы занятия для 5-11 

классов. 
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Особенностью организуемого в Гимназии воспитательного процесса является наличие 

уклада гимназической жизни, определяемого: длительной историей существования Гимназии, 

открытой в 1805 году; Гимназия сохраняет традиционные отношения в системе «взрослый–

ребенок»; традиционные гимназические мероприятиями, таких как «День знаний», 

«Посвящение в гимназисты», «Гимназические олимпийские игры», «Благотворительный бал», 

«Вахта памяти» «Последний звонок» и др. 

Важное место в системе воспитательной работы отводится организации и проведению 

мероприятий духовно-нравственного, гражданско-патриотического направлений. 

В Гимназии функционируют объединение добровольцев (волонтёров), работает 

Исторический музей Гимназии. 

Формированию физической культуры учащихся, а посредством этого – воспитанию 

таких качеств, как целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, 

взаимовыручка, способствует школьный спортивный клуб «Старт». 

Воспитание в Гимназии осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной 

деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости 

обучающегося в Гимназии. Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. 

Особенностями реализуемй воспитательной деятельности являются: 

- полноценное / максимальное использование воспитательного потенциала учебных 

дисциплин; 

- наличие традиций детской проектной деятельности / социальных инициатив детей и 

подростков / социального творчества детей и подростков (познавательные, творческие, 

социально значимые, игровые, экологические, литературные, художественные проекты); 

- разработка и реализация комплекса обучающих профилактических мероприятий для 

школьников, их родителей (законных представителей) и педагогов с целью обеспечения 

безопасности и здоровья несовершеннолетних; 

- обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания современными интерактивными формами: 

организация диспутов, дискуссий на актуальные темы, деловых игр, мозговых штурмов, 

создание и использование компьютерных презентаций и медиаматериалов, расширение 
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воспитывающих возможностей официального сайта школы и школьной социальной сети 

(«ВКонтакте»). 

- использование в воспитательной работе соревновательных форм организации 

мероприятий для повышения качества воспитательного процесса, использование 

разнообразных видов наглядности для демонстрации побед и достижений, поднятия престижа 

Гимназии. 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, 

реализуемый в Гимназии, включает следующие направления:  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия;  

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- ценности научного познания. 

Указанные направления, содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

школы представлены в основных (инвариантных) модулях «Школьный урок», «Классное 

руководство», «Основные школьные дела», «Внеурочная деятельность», «Профилактика и 

безопасность», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Социальное 

партнёрство», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная среда», 

дополнительного (вариативного) модуля «Детские общественные объединения», отражаются 

и в индивидуальных планах работы классных руководителей, преподавателя-организатора 

ОБЖ, педагога-организатора. 

Модуль «Классное руководство»    

Выполняя свои функции, классный руководитель, организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями- 

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями, взаимодействие с воспитательной службой, службой сопровождения и 

администрацией. Имеет план воспитательной работы. Работа с классным коллективом:  

•инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе (участие класса в 

ключевых и вариативных школьных мероприятиях   
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•организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями 

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

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе (вовлечение в волонтерскую, 

олимпиадную, проектную деятельность, конкурсное движение в рамках Гимназии и вне ее).  

•проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

•сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; регулярные классные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

•выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

•изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также(при 

необходимости) – со школьным психологом;  

•поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

•коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 
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проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

•регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися;  

•участие в педсоветах, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся;  

•привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке.  

•привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

•регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, 

о жизни класса в целом (группы классов в VK и WA, группа VK воспитательной службы, 

официальный сайт Гимназии, личное взаимодействие педагога и родителей через 

мессенджеры и социальные сети); 

 •помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками (консультации 

педагога-психолога, дни открытых дверей, приемные дни администрации еженедельно);  

•организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся (офлайн и онлайн); •создание и организация 

работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;  

•привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса, 

параллелей, общегимназических мероприятий.  

 

Модуль «Школьный урок»  

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

•установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
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просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

•побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

•привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

•использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

•применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

•включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 •организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

•инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения;   

Модуль «Курсы внеурочной деятельности».  

Курсы внеурочной деятельности в Гимназии охватывают обучающихся с 1 по 11 

классы и организуется по следующим направлениям:   
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• Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;   

• Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;   

• Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность 

и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.   

• Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность;   

• Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

Модуль «Работа с родителями»             

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

На групповом уровне:   

•Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей;  

•Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; •Дни открытых 

дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

•Гимназичские родительские конференции, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  
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•Встречи, на которых родители могут получить ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне:  

•работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций;  

•участие родителей в консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

•помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

•индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 Модуль «Самоуправление»        

Поддержка детского самоуправления помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Основным вектором данного модуля в школе является организация социально значимых дел 

и    поддержка детской социальной инициативы во всех областях воспитания.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации  

Деятельность Совета гимназистов  

Участие в планировании работы на год. 

Обсуждение и решение конкретных проблем в жизни Гимназии.  

Подготовка и проведение мероприятий общегимназического уровня. 

 Шефская работа.  

Проект «Школа молодого лидера».  

Конференции.  

Тренинги.  

Круглые столы.  

Дискуссионные клубы (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении).  

Проект «Невская модель ООН».  

Деятельность Совета Мемориального музея истории Гимназии.  

Выставочная, проектная. исследовательская деятельность.              

Совет волонтеров Гимназии.  
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Ежегодные акции "От сердца к сердцу" (помощь ветеранам, пожилым людям, 

проживающим в социальном доме и детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей)  

Модуль «Профориентация»  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии и профильной ориентации. Профориентационная работа в 

Гимназии реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную 

работу с обучающимися и направлена на: 

 -оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  

-получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях, учащихся для 

разделения их по профилям обучения;  

-на получение гимназистами разноплановой информации о возможностях 

профессиональной реализации в нашем городе.  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации; организацию 

професииональных проб обучающихся. Задача совсместной деятельности педагога и 

обучающегося – подготовить обучающегося к осознаному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных классых часов в том числе и в рамках курса внеурочной 

деятельности «Россия – мои горизонты», направленных на подготовку к осознаному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные беседы и мастерклассы, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, учреждения, фирмы, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн тестирования, прохождение онлайн 

курсов; 
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участие в работе всероссийских профориентационных проектов: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, участие в проекте по ранней 

профориентации «Билет в будущее», в открытых уроках «Проекторий», «Урок цифры», 

«Открытые уроки РФ» и др. 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей, по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей 

реализацию гимназических проектов «Я выбираю», «Золотые уроки», «Точки доступа» 

и др 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

-проведение экскурсий, прогулок: получение первоначального опыта 

эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе;  

-акция «Чистый двор», выставка «Любимые животные нашего дома»: усвоение в семье 

позитивных образцов взаимодействия с природой расширение опыта общения с природой;   

-проведение общегимназического Туристичекого слета (5-11 кл.)  

-тематические выезды заботы о животных и растениях, о природе.     

 Циклы учебных тематических экскурсии по городу, в музеи Санкт-Петербурга и 

пригородов направлены на освоение обучающимися ценностей в сфере отношений к 

культурному и историческому наследию.  

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Воспитывающее влияние на обучающихся осуществляется через:  

• бережное, внимательное, заинтересованное отношение  - к историческому зданию и 

историческим интерьерам Гимназии (здание перестроено в 19121913 г.г. году по проекту 

петербургского архитектора Л.П. Шишко, после реставрации  Большой актовый зал Гимназии 

и парадная лестница получили Почетный диплом «Знака соответствия» Всемирного клуба 
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петербуржцев в номинации «Воссоздание объекта архитектуры, истории и культуры»); -к 

интерьерным стендам и витринам Мемориального музея истории Второй 

СанктПетербургской Гимназии, насчитывающей более 215 лет истории,  пополнение и 

обновление экспозиции   в общей эстетике исторического учебного заведения.  

•размещение в специально отведенном пространстве сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга.  -организация временных выставок, 

посвященных памятным датам в истории страны, города, Гимназии. •облагораживание 

пришкольной территории и приспособления ее для нужд гимназистов разных возрастных 

категорий;  

•благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися (уголки классов, уголки безопасности, стена 

достижений);  

•событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (новогодних праздников, праздника Первого и последнего звонка, концертов к Дню 

Победы, и пр.);  

•совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, значок и брелок), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

•акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды «Школьные традиции», корпоративный дневник школьника) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

Модуль "Традиции Гимназии"  

Главные традиционные общегимназические дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми, которые происходят каждый год.  Это не 

набор календарных праздников, отмечаемых в Гимназии, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для учеников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 
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к происходящему в Гимназии. Сохранение и реализация традиций в жизни Гимназии помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору несвязанных друг с 

другом событий, организуемых педагогами для детей. К традиционным событиям, которые 

стали частью жизни многих поколений гимназистов относятся: - День знаний (организуется в 

историческом Большом актовом зале и проводится для всех параллелей, организация 

возлагается на учеников 11 классов и представителей Совета гимназистов)  

- День Рождения Гимназии. (Традиционно состоит из этапов: день рождения - 7 

сентября, «Ассамблея знаний», «День выпускников», «День памяти выпускников Гимназии») 

 Олимпийские игры Гимназии.   

-Вечер встречи выпускников. Мероприятие, сохраняющее связь с теми, кто закончил 

гимназию, но не утратил отношение к тому, что в ней происходит. Ежегодно Гимназия 

открывает двери для выпускников, подтверждая тезис, что бывших гимназистов не бывает. 

 - Церемония посвящения в гимназисты   

- Новогодний Благотворительный бал. (Одна из самых значимых традиций для всех 

участников воспитательного процесса)   

- Дни (недели) Памяти (январь, май)  

- Городской Конкурс юных музыкантов памяти Е.А. Мравинского, выдающегося 

выпускника Гимназии. В числе организаторов и членов жюри – музыканты, преподаватели 

Консерватории -выпускники гимназии разных лет. Финал конкурса- итоговый концерт, в 

котором принимают участие представители всех классов и музыкантов-профессионалов, 

выпускников.  

- Научные конференции: Ежегодная гимназическая конференция «Малая Академия" (2-

8 кл.) и Городская научнопрактическая конференция старшеклассников "Путь в науку". 

Рассматриваются как возможность реализации научно-творческого потенциала в содружестве 

гимназист-педагогродитель. В качестве членов жюри – успешные в научной деятельности 

выпускники.  

- Международная конференция сотрудничества молодого поколения "Невская модель 

ООН». Мероприятие, которое позволяет в активной форме взаимодействия реализовать 

ответственность молодых за мир.  

-Праздник «Последний звонок».   

 Модуль "Живая память"   

Данная модель позволяет использовать воспитательный потенциал героического 

прошлого страны и города, почувствовать связь с поколением героев Отечества. Реализуемые 

проекты:  



62 

 

 

- Неделя Памяти, посвященная полному освобождению Ленинграда от вражеской 

блокады.  

- Неделя Памяти, посвященная Победе в Великой Отечественной войне. В различных 

формах задействовано все гимназическое сообщество (гимназисты, учителя, родители, 

выпускники.)  

- День Памяти о выпускниках Второй Санкт-Петербургской Гимназии  

- Проект " Чтобы помнили", посвящен великим сынам Отечества  

- Юбилейные даты (Знаковые события и личности в истории страны).  

 

Модуль "Творческое пространство»  

Реализуемые мероприятия и формы:  

- День матери  

- Новогодний карнавал классов 

 - Проект "Творческая мастерская"   

- Издание сборников творческих работ учащихся.   

-Литературные игры и праздники.   

- Фестиваль живого рассказа  

- Городской конкурс юных музыкантов памяти Е. А. Мравинского.   

-Выставки юных художников.  

-Деятельность школьных хоров для гимназистов различных возрастов.  

 -Творческие конкурсы. 

 - Детские творческие объединения различной направленности.  

 -Ежегодный итоговый праздник отделения дополнительного образования детей.  

 

Модуль "Социальная активность и социальное взаимодействие"  

Работа по организации деятельности, направленной на реализацию социально 

значимых проектов:  

• Совет гимназистов. Совет добровольцев Гимназии (волонтерское движение)  

• Школа молодого лидера.  

• Проект для старшеклассников "Золотые уроки".  

• Совет УНО: - подготовка и проведение ученических конференций; - организация 

сотрудничества с ВУЗами, представителями науки, творческих союзов и организаций, с 

профессионалами в различных сферах жизнедеятельности.  
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• Совет Мемориального музея Истории Гимназии: - организация экскурсий; - музейный 

марафон (игры, турниры, викторины); - хранение, систематизация, сбор, оформление и 

представление материалов по истории Гимназии; - творческая лаборатория учителей и 

учащихся "Музей в образовательном пространстве Гимназии", разработка и проведение 

музейных уроков, исследовательская работа.  

• Многолетняя реализация Международного проекта "Детская Модель ООН". 

 - Проект "Богатство родного языка" направлен на пропаганду родного языка и 

повышение интереса гимназистов к изучению русского языка (выставки, флешмобы, Дни 

"Живого слова);  

- Помощь пожилым людям и детям, оставшимся без попечения родителей (Ежегодная 

акция "От сердца к сердцу").  

- Экологические проекты (выставки, выезды, эко-игры);  

-Сборы макулатуры;  

-Проект "Мы в ответе за тех, кого приручили" направлен на взаимодействие с 

благотворительными организациями помощи бездомным животным;  

-Работа гимназических медиа.  

 

2.3.3. Организационный раздел 

2.3.3.1. Кадровое обеспечение 

В Гимназии работают 162 педагога. Высшее образование имеют 156 человек, среднее 

специальное – 4.  

Квалификация педагогов: 

• высшая категория: 83 человек; 

• первая категория: 45 человек; 

• ученая степень: 9 человек; 

• молодые специалисты: 3 человека. 

Педагогический стаж: 

• До 5 лет: 25 человек; 

• От 5 до 10 лет: 21 человек; 

• От 10 до 25 лет: 43 человека; 

• Свыше 25 лет: 77 человек. 

Награды педагогов Гимназии: 

• Народный учитель РФ – 1 человек; 

• Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" - 3 человека;  
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• Заслуженный учитель РФ - 8 человек;  

• Награждены орденами и медалями за работу в системе образования – 7 человек; 

• Знаки "Отличник народного просвещения", «Почетный работник общего 

образования», «Почетный работник сферы образования РФ» - 38 человек;  

• Почетная грамота Минобрнауки РФ - 18 человек;  

• Знак "За гуманизацию Петербургской школы" - 11 человек;  

• Знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» - 2 человека; 

• Медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга" - 9 человек;  

• Победители ПНП "Образование" - 6 человек. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и других 

категорий, осуществляют классные руководители, педагог-психолог и социальный педагог. 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Федеральные документы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 

2012 №273 ФЗ (в действующей редакции) 

 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года 

Региональные документы 

• Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 17 

июля 2013 (в действующей редакции). 

• Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025

 годы 

«Петербургские перспективы» 

 

Локальные документы 

• Устав ГБОУ Второй Санкт-Петребургской Гимназии 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся 

• Положение об осуществлении функции классного руководителя 

педагогическими работниками 

• Положение об одежде и внешнем виде обучающихся 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся 
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• Положение об организации социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

• Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

• Положение о Воспитательной службе  

• Положение о службе медиации 

• Положение о Социально-психологической службе 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

• Положение о Совете обучающихся 

• Положение о Совете родителей 

• Положение о родительском собрании 

• Положение о Попечительском совете 

• Положение о Музее истории ГБОУ Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

(мемориального) 

• Положение о деятельности Центра развития добровольчества 

• Программа развития Второй Санкт-Петербургской Гимназии на 2021-2025 годы 

• Программа воспитания 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, опекаемые, из семей мигрантов и др.), 

одарённых, с отклоняющимся поведением – создаются особые условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 
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инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах 

Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями: 

- наладить эмоционально-положительное взаимодействие с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- сформировать доброжелательное отношение к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- построить воспитательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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2.3.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываются с Советом родителей, Советом обучающихся во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Система поощрений в Гимназии включает в себя:  

-Положение «О пяти первых гимназистов класса» (1-8 кл.) направлено на создание условий 

для формирования стремления обучающихся к успешному освоению образовательных 

программ, к выполнению правил и норм гимназической жизни.   

 -Положение «О стипендии «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (9-11 кл.). 

Стипендия призвана способствовать достижению высокого уровня освоения обучающимися 

учебного предмета, мотивации к творческой, исследовательской деятельности в 

соответствующей области знаний. -другие поощрения гимназистов за активное участие в 

общественной и социально-значимой жизни Гимназии. Все достижения гимназистов в течение 

учебного года размещаются на официальном сайте Гимназии в разделе «Наши достижения». 

Ежегодно к Дню рождения Гимназии (7 сентября) публикуется реестр достижений, 

обучающихся по всем видам деятельности за прошедший учебный год «Гимназия –мир 

больших и равных возможностей». Чествование и награждение обучающихся происходит на 

традиционном празднике «Ассамблея знаний». 
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Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

  

2.3.3.3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 
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организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Анализ личностного развития гимназиста. 

 Критерием, на основе которого осуществляется самоанализ воспитательной работы, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса.  Осуществляется 

анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогических советах. К анализу привлекаются 

учителя-предметники, работающие в данном классе, специалисты учреждения. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьника удалось 

решить за минувший учебный год? какие проблемы решить не удалось и почему? какие новые 

проблемы появились? над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу? Какие 

достижения гимназиста войдут в копилку достижений класса, Гимназии в целом? Система 

поощрений включает в себя:  

-Положение «О пяти первых гимназистов класса» (1-8 кл.) направлено на создание 

условий для формирования стремления обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ, к выполнению правил и норм гимназической жизни.   

 -Положение «О стипендии «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (9-

11 кл.). Стипендия призвана способствовать достижению высокого уровня освоения 

обучающимися учебного предмета, мотивации к творческой, исследовательской деятельности 

в соответствующей области знаний. -другие поощрения гимназистов за активное участие в 

общественной и социально-значимой жизни Гимназии. Все достижения гимназистов в течение 

учебного года размещаются на официальном сайте Гимназии в разделе «Наши достижения». 

Ежегодно к Дню рождения Гимназии (7 сентября) публикуется реестр достижений 

обучающихся по всем видам деятельности за прошедший учебный год «Гимназия –мир 

больших и равных возможностей». Чествование и награждение обучающихся происходит на 

традиционном празднике «Ассамблея знаний».  

 Анализ состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
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детей и взрослых.  Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются:  

 - выборочные собеседования с гимназистами разных параллелий и их родителями, с 

педагогами, с обучающимися  

- лидерами ученического самоуправления, с конкретными организаторами 

воспитательных мероприятий, праздничных событий.   

Также проводятся:  

 -плановое анкетирование гимназистов, родителей, педагогов в начале и в конце 

учебного года; 

 -экспресс-рефлексия участников конкретных мероприятий, событий; 

 -анализ выполнения планов воспитательной работы.  Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей, 

административных советах, на тематическом педагогическом совете Гимназии. Внимание при 

этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 - качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 - качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;   

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа; - качеством организации предметно-

эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.    

  Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу.     По итогам самоанализа воспитательной работы лучшие классные руководители 

поощряются и направляются для участия в педагогических конкурсах различного уровня и 

формата.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

(далее - учебный план) для 10-11 классов, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, соответствующую ФГОС СОО (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Второй Санкт-

Петербургской Гимназии, разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования, с учетом Федеральной образовательной программой среднего общего 

образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

 Учебный план разрабатывался и принимался с учетом мнения всех участников 

образовательного процесса. 

 Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) на 2023-2024 учебный 

год разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

● Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● Федерального Закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации»»; 

● Федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол №9/22 от 14.11.22, Протокол №10/22 от 21.11.22); 

● Письмом Министерства просвещения РФ от 03.03.2023 № 03-327 «Методические 

рекомендации по введению федеральных основных общеобразовательных программ»; 
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● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" 

(Зарегистрирован 22.12.2022 № 71764); 

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 "Об 

утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822); 

● Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.05.2023 №03-870 «О 

направлении информации» в дополнение к письму от 3 марта 2023 г. № 03-327 Департамент 

государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения 

России; 

● Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

● Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

● Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 № 115. 

Учебный план Гимназии на 2023/2024 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса в соответствии с 

СанПиНом 2.4. 3648-20 и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования на основе различного сочетания 

базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 6-ти дневной учебной неделе. 
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Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 10 классе 

– 37 часов, в 11 классе – 37 часов. 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» в 10-11-х классах 

осуществляется деление классов на 3 группы (при наполняемости класса 25 и более 

человек). 

При проведении учебных занятий по предметам «Второй иностранный язык», 

«Информатика и ИКТ», «Физическая культура», а также по профильным предметам (один 

профильный предмет) в 10-11-х классах осуществляется деление на 2 группы. 

Реализация образовательных программ Гимназии предусматривает организацию занятости 

учащихся во второй половине дня через внеурочную деятельность, Отделение 

дополнительного образования, Школьный спортивный клуб, взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования района и города.   

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы проводится по 

каждому учебному предмету, модулю по итогам полугодия. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 10-х классов проводится на основе 

результатов представляет собой среднее арифметическое результатов аттестаций по 

полугодиям, а также результатов итоговых зачетов по русскому языку, английскому языку 

и профильным предметам. 

Итоговая аттестация в 11-х классах организована в соответствии с Порядком и сроками, 

устанавливаемыми Министерством просвещения Российской Федерации (Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки), Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга. 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования.  
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Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС 

среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам. Учебный план 10-11 классов обеспечивает завершение процесса 

обучения, социальную адаптацию обучающихся и выбор ими дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Количество учебных занятий за 2 года освоения основной образовательной программы на 

одного обучающегося составляет не менее 2170 часов и не более 2516 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО учебный план любого профиля содержит 13 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области и общие для включения во все учебные планы учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный   язык», «Математика», «Информатика»,  

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план каждого профиля обучения содержит не менее 2-х учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области 

и (или) смежной с ней предметной области 

В Гимназии в 2023/24 учебном году реализуются шесть профилей в 10-х классах: 

гуманитарный, технологический (физико-математический), социально-экономический, 

технологический (информационно-технологический), естественнонаучный, 

универсальный (общеобразовательный); и пять профилей в 11-х классах: гуманитарный, 

универсальный (физико-математический), универсальный (социально-экономический), 

универсальный (информационно-технологический), естественнонаучный. 

В Гимназии учебный план среднего общего образования, помимо реализации профильного 

обучения, реализует дополнительную подготовку по иностранным языкам. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений выделены часы на 

дополнительное изучение английского языка и второго иностранного языка. 
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Формирование набора дополнительных часов по каждому профилю производилось на 

основании выбора их участниками образовательного процесса. 

Особенностью учебного плана 10-11 класса является выделение часов на проектную 

деятельность (1 часа в 10 классе на выполнение индивидуального проекта). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования и 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект(проекты) выполняются обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу в неделю в 10-11 классе) как 

предмет обязательной части учебного плана обеспечивает получение учащимися 

начальных знаний об обороне государства, воинской обязанности граждан, подготовку 

навыков в области гражданской обороны. Подготовка учащихся по основам военной 
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службы осуществляется через 5-дневные учебные сборы юношей 10-х классов в объеме 40 

часов. 

Выбор предметов, выделение на их изучение дополнительных часов в учебном плане в 10-

11-х классах обусловлено необходимостью реализации образовательной программы 

Гимназии, стремлением обеспечить высокий уровень подготовки по профильным 

предметам с учётом выбора индивидуального образовательного маршрута и будущей 

профессии 

Учебные планы представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 2 

 

3.2. Календарный учебный график  

Начало учебного года – 01.09.2023 г.  

Окончание учебного года -  23.05.2024 для 11 класса, 26.05.2024 года для 10 класса, 

при условии полного освоения общеобразовательной программы 

 

Сроки учебного времени Сроки каникулярного времени 

1 полугодие  

с 01 сентября по 26 декабря 2023 г., 

16 учебных недель  

 

с 27 октября по 5 ноября 2023 г. 

(включительно), 

10 календарных дней  

с 27 декабря по 07 января 2024 г. 

(включительно), 

12  календарных дней 

2 полугодие 

с 8 января по 26 мая 2024 г., 

18 учебных недель 

 

с 25 марта по 03 апреля 2024 г. 

(включительно), 

10 календарных дней 

с 27 мая по 31.08.2024   

Продолжительность учебного года:  

в 10 классе – 34 учебных недели  

в 11 классе – 34 учебных недели (без 

учета государственной итоговой аттестации) 

 

 

Продолжительность учебной недели –   для 10, 11 классов шесть учебных дней. 
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Сменность занятий – одна смена. 

Начало учебных занятий– 9-00. 

Продолжительность урока – 40 минут для обучающихся 10,11 классов. 

Промежуточная  аттестация: проводится  без прекращения образовательного 

процесса в 10-11 классах с 02.05.2024 года по 22.05.2024 года. 

 

 

Расписание звонков 

Расписание звонков на уровне начального общего образования на 2023-2024 учебный 

год составлено в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20  

            

 

 Расписание звонков на 2023-2024 учебный год 

№ урока Продолжительность урока 40 минут Продолжительность перемены 

1 урок 09.00 - 09.40 10 минут 

2 урок 09.50 – 10.30 20 минут 

3 урок 10.50 – 11.30 20 минут 

4 урок 11.50  - 12.30 20 минут 

5 урок 12.50 – 13.30 20 минут 

6 урок 13.40 – 14.20 10 минут 

7 урок 14.30 – 15.10  

 

3.3. План внеурочной деятельности среднего общего образования на 2023-2024 учебный 

год 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного основного общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года № 461-

83.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенических нормативов и требований 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021. № 2;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 (далее - ФГОС основного общего образования);  

- Федеральная основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 №370;  

- Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций (Информационно-методическое письмо об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования)»; 

- Устав Второй Санкт-Петербургской Гимназии;  

- Положение об организации внеурочной деятельности. 

 

Направления внеурочной деятельности  

 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной.  

Цель внеурочной деятельности: воспитание всесторонне развитой личности и 

создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся для гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и духовно-нравственном развитии. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 
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 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования детей; 

 Приобщение учащихся к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природе и социокультурной среде обитания; 

 Воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма к своей стране; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи. 

  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. Результатом внеурочной деятельности будет являться 

всестороннее развитие личности учащегося, его активной жизненной позиции как в учебной, 

так внеучебной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год - не более 350 

часов. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 

личности, учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и предоставляет 

возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объеме до 

10 часов в неделю. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

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 
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(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, 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 реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций 

и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

7) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве Гимназии (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Внеурочная деятельность организуется в формах, отличных от классно-урочных: 

экскурсии, занятия, диспуты, олимпиады, соревнования, проекты, поисковые и научные 

исследования, интеллектуальные клубы, «круглые столы», викторины, познавательные игры. 

Занятия проводятся на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

По решению педагогического коллектива, родительской 
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общественности, интересов и запросов детей и родителей в Гимназии реализуется 

модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности не включаются занятия в рамках 

дополнительного образования. 

Минимальное количество обучающихся на занятиях внеурочной деятельности 

составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной 

деятельности до 35 человек. 

Один час в неделю отводится 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. 

Модель режима образовательной организации внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 20 

минут. Учитывается необходимость организации отдыха обучающихся после окончания 

уроков. Занятия спортивно-оздоровительной направленности могут проводиться сразу после 

последнего урока. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться до начала уроков, но 

не ранее 08:00 ч. Окончание занятий по внеурочной деятельности регламентируется 

расписанием курсов внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков Гимназии. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5-9 классах 

составляет 40 минут. 

Учет занятости обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется классным 

руководителем. 
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Обязательной частью рабочей программы по внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их 

учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

При организации внеурочной деятельности в Гимназии используются программы 

линейных и нелинейных курсов, на изучение которых установлено определенное количество 

часов в год в соответствии с рабочей программой учителя. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных курсов может распределяться в рамках 

недели, четверти, полугодия, года, переноситься на каникулярное время. Реализация 

линейных курсов производится в соответствии с расписанием курсов внеурочной 

деятельности, которое уточняется на начало каждой четверти. В целях выполнения линейных 

программ курсов внеурочной деятельности в полном объеме допускается их реализация в 

каникулярное время нелинейным способом или линейным способом согласно утвержденному 

расписанию. Реализация линейных программ внеурочной деятельности в каникулярный 

период нелинейным способом осуществляется на основании приказа директора Гимназии. 

Занятия по внеурочной деятельности могут быть организованы как в очном, так и в 

дистанционном форматах. 

Планы внеурочной деятельности представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 3 

  

 Календарный план воспитательной работы 

Месяц Мероприятия 

сентябрь 1 сентября - День знаний (Петров М.В.) 

7 сентября - День Рождения Гимназии (Петров М.В. классные 

руководители) 

8 сентября - День Памяти выпускников и учителей Гимназии 

(Петров М.В.) 

Гимназические Олимпийские игры (Мардер Л.М., Петров 

М.В., каф. физ. воспитания) 

Формирование нового состава Совет гимназистов (Петров 

М.В., классные руководители) 

Концерт в рамках Международного дня музыки в память Е. 

А. Мравинскому (Филиппова А. Б., Жилина Ж. А., Львова Н. Ю., 

Денисова И. М.) 
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Классный час для учащихся 11-х классов «Особенности 

выбора предметов ЕГЭ» (Лернер М. П.) 

Осенний сбор макулатуры (Белова Н.А. Совет гимназистов) 

День музыки (Филиппова А. Б.) 

Выставка, посвящённая 120-летию со дня рождения Е. 

Мравинского (совместный проект с Музыкальной библиотекой 

Академической филармонии им. Д. Шостаковича) (Денисова И.М.) 

Акция «День памяти выпускников Гимназии» для 8-11 

классов (Денисова И.М., классные руководители) 

Выставка «Гимназия в лицах». Знаменитые гимназисты-

юбиляры 2023 (Денисова И.М.) 

Выставка (персональная) фотографий Ирины Николаевны 

Фёдоровой «Атмосферный Петербург» (Денисова И.М., Фёдорова 

И.Н.) 

октябрь 5 октября - День самоуправления (Петров М.В. Совет 

гимназистов) 

19 октября - День Лицея (Петров М.В., кафедра словесности) 

Церемония посвящения в гимназисты, 1-11 классы (Петров 

М.В.) 

Творческий проект «Учителям посвящается» (Петров М.В. 

Совет гимназистов, педагогический класс, творческие группы 

классов) 

«Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет» (Баранова Ю. А., куратор ИнфинITи) 

Открытие сезона игр «ЧТО?, ГДЕ?, КОГДА?» (Тихеева Е.Н.) 

День открытых дверей в музее. Исторический кабинет 

(Денисова И.М.) 

Гимназический КВН, 9-е классы (Петров М.В., классные 

руководители 9-х классов.) 

Году педагога-наставника посвящается … Выставка 

«Калейдоскоп научных трудов и идей педагогов старой гимназии» 

(по материалам Музея истории Второй СПб Гимназии (Денисова 

И.М.)  
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ноябрь Формирование творческой рабочей группы для подготовки 

благотворительного бала и начало репетиций (Петров М. В.). 

Методическое объединение классных руководителей (Петров 

М.В.)  

Гимназические собрания (Белова Н. А., Савина А. Р., 

классные руководители) 

Турнир по игре «Что?Где?Когда?» памяти М.Г. Басса 

(Тихеева Е.Н.) 

Международная онлайн конференция старшеклассников 

«Невская модель ООН» (Коричева Н.А., Баженова Н.М., Хвостова 

А.И.) 

Собрания для учащихся 9х и 11х классов по подготовке к 

ГИА (Лернер М. П.) 

Выставка «Знаменитые гимназисты в портретах известных 

художников» (Проект «Гимназия в лицах») (Денисова И.М.) 

декабрь Благотворительный бал Гимназии (Мардер Л.М. Петров 

М.В., творческие группы) 

Акция «От сердца к сердцу – детям детских домов!» 

(Яковлева С.Н., Малышева Т.А., Савина А. Р., Русак Е.О.) 

Новогодний карнавал 5-11 классы (Петров М.В., классные 

руководители) 

Турнир по волейболу (кафедра физ. воспитания) 

Турнир по игре «Что? Где? Когда?» среди команд 4- классов 

(Рагозина В.М., Ларина Т.А., Русак Е.О.) 

“Неделя информатики” (Баранова Ю. А., куратор ИнфинITи) 

Турнир по Волейболу 10-11кл. (Балабанов Ф.Ф.) 

январь Неделя памяти, посвященная полному освобождению от 

немецко-фашистской блокады (Петров М. В., Савина А. Р., 

Миронова О. П.) 

Городской конкурс юных музыкантов памяти Е.А. 

Мравинского   

(Филиппова А.Б., Львова Н.Ю.) 
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«Рождественский концерт вокально-хорового коллектива 

«НоткиДжем» (Жилина Ж.А., Решетникова Н.С., Русак Е.О.) 

“Недели безопасного Интернета «Безопасность в глобальной 

сети” (Баранова Ю.А, Король А. И.)   

Экскурсия в Ленрезерв (Белова Н. А., Савина А. Р.) 

Акция «От сердца к сердцу – жителям социального дома!». 

(Яковлева С.Н., Малышева Т.А., Савина А. Р., Русак Е.О.) 

Выставка, посвященная Полному снятию блокады 

Ленинграда «Защитники Ленинграда», уроки-экскурсии (Денисова 

И.М.) 

февраль Неделя спорта, посвященная Дню защитника Отечества 

(Петров М.В. кафедра физической культуры) 

Неделя иностранных языков в 5-11 классах. (Коричева Н. А., 

Баженова Н. М) 

ЦЦО ИнфинITи: Личное первенство Гимназии по шахматам 

(Стяжкина О.М., Король А. И.)  

Лыжный кросс (3 дня) 5-11 классы (Петров М.В. кафедра 

физической культуры). 

Интерактивная выставка и музейные уроки «Знаменитые 

гимназисты-юбиляры 2024» (Денисова И.М.) 

Спортивно-прикладная игра, посвященная 23 февраля. «Клуб 

борьбы» (Баженов А.В., Балабанов Ф.Ф.) 

март «Информбой» (Баранова Ю.А, Король А. И.)  

Праздничные мероприятия, посвященные Женскому дню 8 

марта. Неделя высокой моды. (Петров М.В.) 

Встреча директора со старшеклассниками. (Петров М.В.) 

Проект «Творческое пространство» (Петров М.В.) 

Проект «Урок по расписанию…. из старого дневника 

гимназиста» (Денисова И.М.) 

Музейные уроки в 5-8, 10-х классах (по предварительным 

заявкам, с выбором предмета) заявкам.  (Денисова И.М.) 
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апрель Начало подготовки ко Дню Победы и последнему звонку 

(Петров М. В.) 

Конференция «Путь в науку» (Львова Н. Ю.) 

Весенний сбор макулатуры (Белова Н.А., Совет гимназистов) 

Экологический десант «Чистые берега» 8 классы, 10 классы (Петров 

М.В.) 

Турнир по игре Что? Где? Когда? «Отцы и дети» (Тихеева Е.Н.) 

День открытых дверей в музее «Тайны. Загадки. Исследования…»  

(Денисова И.М.) 

Проект «Урок по расписанию….из старого дневника гимназиста» 

(Денисова И.М.) 

Музейные уроки в 5-8, 10-х классах по заявкам.  (Денисова И.М.) 

Турнир по баскетболу, 10-11классы. (Балабанов Ф.Ф.) 

май Праздник Последнего звонка. (Петров М. В., классные 

руководители) 

Итоговые собрания по параллелям (Белова Н. А., Савина А. Р.) 

Методическое совещание классных руководителей (Петров М. В.). 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы.  

(Петров М. В., Савина А. Р.) 

Отчетный концерт хорового коллектива Гимназии (Филиппова А.Б.) 

Выставка, посвященная Дню Победы. (Денисова И.М.) 

Отчётный концерт хорового коллектива «НОТКИДЖЕМ» для 

родителей. (Жилина Ж.А., Решетникова Н.С.)  

Музейная Акция «Сохраним историю Гимназии вместе», 

посвященная Международному Дню музеев (Денисова И.М.) 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 

работниками 
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В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями Гимназии и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 формирование развивающегося профессионального сообщества педагогов Гимназии 

на основе лучших традиций и актуальных тенденций петербургского образования; 

 повышение уровня квалификации персонала; 

 выявление и продвижение лучших педагогических практик, в том числе технологий 

дистанционного обучения; 

 сохранение и развитие корпоративной культуры с учётом новых вызовов 

современного образования. 

 

В Гимназии работают 162 педагога. Высшее образование имеют 156 человек, среднее 

специальное – 4.  

Квалификация педагогов: 

 высшая категория: 83 человек; 

 первая категория: 45 человек; 

 ученая степень: 9 человек; 

 молодые специалисты: 3 человека. 

 

Педагогический стаж: 

 До 5 лет: 25 человек; 

 От 5 до 10 лет: 21 человек; 

 От 10 до 25 лет: 43 человека; 

 Свыше 25 лет: 77 человек. 

 

Награды педагогов Гимназии: 

 Народный учитель РФ – 1 человек; 

 Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" - 3 человека;  

 Заслуженный учитель РФ - 8 человек;  

 Награждены орденами и медалями за работу в системе образования – 7 человек; 



89 

 

 

 Знаки "Отличник народного просвещения", «Почетный работник общего 

образования», «Почетный работник сферы образования РФ» - 38 человек;  

 Почетная грамота Минобрнауки РФ - 18 человек;  

 Знак "За гуманизацию Петербургской школы" - 11 человек;  

 Знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» - 2 человека; 

 Медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга" - 9 человек;  

 Победители ПНП "Образование" - 6 человек. 

 

Важным направлением совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников и администрации Гимназии является участие и выступления на 

конференциях, семинарах, вебинарах различного уровня с целью диссеминации 

профессионального опыта, а также публикация статей и научно-методических разработок в 

различных изданиях (в том числе электронных).  

Одним из направлений совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников Гимназии является участие в профессиональных конкурсах. 

Результаты участия представлены в таблице. Список учителей, работающих на ступени 

среднего общего образовани представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 4    

Профессиональный стандарт педагога 

Показатели кадрового резерва Гимназии демонстрируют успешность и эффективность в 

вопросе внедрения профессионального стандарта педагога: 

1. Высшее образование имеют 156 учителей из 164, 4 человека – среднее 

профессиональное образование.  

2. Методическая служба Гимназии организовывает проведение открытых уроков всеми 

учителями гимназии. Открытые уроки проходят в рамках внутришкольного контроля, 

общественной презентации опыта работы предметных кафедр, семинаров, конференций и 

конкурсов педагогического мастерства. Педагоги демонстрируют:  

 высокий уровень предметной компетенции,  

 высокий уровень методической компетентности; 

 владение формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: 

лабораторные, эксперименты; 

 владение техниками дифференцированного подхода к учащимся.  

3. Показатели успеваемости, качества обучения, а также результативность обучающихся 

в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях свидетельствуют об высоком уровне 

объективного оценивания знаний обучающихсяс помощью разных форм и методов контроля. 
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Учащиеся «группы риска» включены в систему консультаций и дополнительных занятий с 

целью повышения их образовательных результатов.   

Педагоги Гимназии:  

В рамках воспитательной работы: 

 владеют разнообразными формами и методами воспитательной работы на уроках, во 

внеурочной и внеклассной деятельности.  

 регулируют поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

 эффективно вовлекают учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно 

познавательную деятельность.  

 устанавливают четкие правила поведения в классе в соответствии с Уставом Гимназии и 

правилами поведения в образовательной организации. 

 оказывают всестороннюю помощь в организации ученических органов самоуправления. 

 умеют общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их. 

 умеют находить ценностный аспект учебного знания и информации и обеспечивать его 

понимание и переживание учащимися. 

 умеют проектировать и создавать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка. 

 умеют строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

 умеют поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц, их 

заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов воспитания ребенка. 

 умеют сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с другими педагогами и 

специалистами в решении воспитательных задач (задач духовно-нравственного развития 

ребенка). 

 умеют анализировать реальное состояние дел в классе, поддерживать в детском 

коллективе деловую дружелюбную атмосферу. 

 умеют защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

 поддерживают уклад, атмосферу и традиции жизни Гимназии, внося в них свой 

положительный вклад. 

В рамках личностного и профессионального развития: 

 способны оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими приемами. 
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 готовы к взаимодействию с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума. 

 умеют отслеживать динамику развития ребенка. 

 умеют защитить тех, кого в детском коллективе не принимают. 

 знают общие закономерностей развития личности и проявления личностных свойств, 

психологических законов периодизации и кризисов развития, возрастных особенностей 

учащихся. 

 умеют (совместно с психологом и другими специалистами) осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение образовательных программ начального и среднего общего 

образования, в том числе программ дополнительного образования. 

 умеют (совместно с психологом и другими специалистами) составить психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности учащегося. 

 умеют формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и ценности 

социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыки поликультурного общения и толерантность, ключевые компетенции (по 

международным нормам) и т.д. 

 владеют психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

С целью обеспечения преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе осуществляется сочетание форм, 

использовавшихся на предыдущих уровнях обучения, с новыми формами. На уровне 

среднего общего образования используются такие формы, как учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы.  

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования, 

когда меняется мотивация и учеба приобретает профессионально-ориентированный 
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характер. 

В Гимназии проводится мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С  целью обеспечения  поддержки  обучающихся  проводится  работа  

формированию  психологической  компетентности  их  родителей 

 (законных представителей). 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через: 

-тематические родительские собрания; 

-консультации педагогов; 

- консультации специалистов Центра психолого – медико – социальной помощи 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

-круглые столы; 

- посещение внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также с использованием дистанционных форм.  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести:обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Структура и объем финансирования реализации образовательной программы осуществляется 

на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Расходование бюджета 

предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников, на учебно-

методическое и информационное обеспечение, на повышение квалификации, аттестацию, 

затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы. 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать в полной 

мере образовательную программу. Материально-технические условия реализации 

образовательной программы отвечают характеристикам современного образования, 

требованиям к оснащенности учебных и административных помещений, параметрам 

эргономико-дидактической приспособленности материальных условий кабинетов, 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей, обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

обучающихся и др. Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, требования 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 
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организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

 

Оборудованные учебные кабинеты 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 27 

• 63 учебных кабинета 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 48 

• 23 учебных кабинета 

Учебное оборудование 

• стационарные ученические компьютеры (60 - Казанская, 27; 11 - Казанская, 48) 

• ученические ноутбуки (64 - Казанская, 27; 39 - Казанская, 48) 

• ученические планшеты (36 - Казанская, 27; 4 - Казанская, 48) 

• интерактивные панели (10 - Казанская, 27; 2 - Казанская, 48) 

• интерактивные доски (31 - Казанская, 27; 19 - Казанская, 48) 

• документ-камеры (11 - Казанская, 27; 15 - Казанская, 48) 

• проекторы (36 - Казанская, 27; 16 - Казанская, 48) 

• интерактивный стол - 1 (Казанская, 27) 

• комплекты цифровой лаборатории "Архимед" (Казанская, 27) 

• цифровые микроскопы - 6 (1 - Казанская, 27; 5 - Казанская, 48) 

• конструктор по началам робототехники (50 - Казанская, 48) 

• конструктор ScratсhDuino. Лаборатория (15 - Казанская, 27) 

• базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 (18 шт) 

• конструктор LEGO Education MINDSTORMS EV3 45544 Базовый набор (10 шт) 

•мобильная естественнонаучная цифровая лаборатория с мультисенсорным регистратором 

данных ЛабДиск "ГЛОМИР LabDisk" на 25 мест (Казанская, 48) 

•оборудование для кабинета биологии (модель митоза, модель мейоза, модель ДНК, модель 

растительной клетки, набор для опыта по фотосинтезу, функциональная модель сердца и 

сосудистой системы, модель легкого с гортанью, модель развития зубов, бинокулярный 

учебный микроскоп, цифровой бинокулярный микроскоп со встроенной камерой и др.) 

• интерактивные глобусы (2 - Казанская, 48) 

• нецифровые лаборатории (Казанская, 48) 

- 1 комплект лабораторного оборудования "Воздух и атмосферное давление" 

     - 1 комплект лабораторного оборудования "Плавание и погружение" 

     - 1 комплект лабораторного оборудования "Природа звука" 
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     - 2 астрономические демонстрационные модели "Солнце-Земля-Луна" 

     - 1 метеостанция; 

• электронные FlipChart (2 - Казанская, 27; 1 - Казанская, 48) 

• оборудование для зала видеоконференцсвязи (Казанская, 27) 

• набор по робототехнике R:ED X MAX - 20 шт (Казанская, 48) 

 

Оборудование по гранту реализации Проекта "Межшкольная сетевая лаборатория 

профильной педагогической пробы в области цифрового моделирования "Лаборатория 

Реальности", что позволило расширить возможности обучения по направлению 

"Робототехника" и "3D-моделирование" и начать обучение в рамках внеурочной деятельности 

по новому направлению "Программирование виртуальной и дополненной реальности". 

• 3D принтер FormLabs Form 3 - 1 

• Планшет Huawei - 5 

• 3D принтер AnyForm 250 G3 - 1 

• Персональный компьютер для VR - 1 

• Роутер Keenetic Voyager - 1 

• Ноутбуки для лаборатории виртуальной реальности - 15 

• Ноутбуки для лаборатории графического дизайна и визуализации - 14 

• Тележка для хранения ноутбуков - 2 

• Система виртуальной реальности, тип 2 (Vive cosmos elite) - 2 

• Система виртуальной реальности, тип 2 (Vive cosmos pro) - 1 

• Система отслеживания движений - 1 

• Базовая станция для VR - 1 

• Набор виртуальной реальности (Meta QUEST 2) - 2 

• Интерактивная панель - 2 

• Робототехническая платформа - 4 

• Набор расширений для робототехнической платформы - 4 

• Набор схемотехники - 4 

• 3D фотомашина - 1 

Лаборатории по физике: 

• оборудование для проведения экспериментальных работ по электротехнике (20 компактных 

программируемых БП, 5 компактных осциллографов, 3 паяльника) 

• комплект оборудования для проведения экспериментальных олимпиадных задач по физике 
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Объекты для проведения практических занятий 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 27 

• 3 компьютерных класса 

• кабинет ОБЖ 

• кабинет ИЗО 

• кабинет музыки 

• кабинет химии 

• 3 кабинета физики 

• кабинет биологии 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 48 

• 1 кабинет технологии 

• кабинет ИЗО 

• кабинет музыки 

 

Библиотека 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 27 

• библиотека с читальным залом 

• 5 автоматизированных мест читателей 

• проектор 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 48 

• библиотека с читальным залом 

 

Общий фонд библиотеки - 60267 единиц хранения, в том числе: 

• учебный фонд - 25667 единиц хранения 

• фонд справочной литературы - 5000 единиц хранения 

• фонд художественной литературы - 21000 единиц хранения 

• фонд медиатеки - 600 дисков по разным отраслям знаний 

• фонд электронных учебников - 8000 наименований 

 

Объекты спорта 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 27 

• 2 спортивных зала 

• зал хореографии 

• тренажерный зал 
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• спортивная площадка 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 48 

• 1 спортивный зал 

• спортивная площадка 

 

Средства обучения и воспитания 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 27 

• актовый зал 

• выставочный зал 

• зал видеоконференций 

• инфозоны 

• оборудование для организации работы волонтерского движения 

• мемориальный исторический кабинет Гимназии XIX- начала XX веков 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 48 

• актовый зал 

 

Условия питания обучающихся 

Организация питания учащихся 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 27 

• сырьевая столовая (общая площадь 438,3 кв.м., обеденный зал 129.1 кв.м. на 120 посадочных 

мест, 2 буфета) 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 48 

• сырьевая столовая (общая площадь 169,6 кв.м., обеденный зал 64,7 кв.м. на 49 посадочных 

мест, 1 буфет) 

 

Условия охраны здоровья обучающихся 

Медицинское обслуживание учащихся 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 27 

• кабинет психолога 

• лицензированный медицинский кабинет (общая площадь 59,1 кв.м.) 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 48 

• игровая комната для ГПД 

• кабинет логопеда 

• кабинет психолога 
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• лицензированный медицинский кабинет (общая площадь 52,5 кв.м.) 

 

Доступ к информационным системам и информационно -телекоммуникационным сетям 

• АИСУ "Параграф 3" 

• портал "Петербургское образование" (в т.ч. "Электронный дневник") 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

• собственные электронные образовательные и информационные ресурсы (цифровые ресурсы 

гимназии для проведения уроков, занятий внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий, разработки учителей) 

• сторонние электронные образовательные и информационные ресурсах (образовательные 

ресурсы, используемые при проведении уроков, занятий внеурочной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий) 

 

Оформление помещений Гимназии соответсвует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также способствуют реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников.  

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды Гимназии обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Основными структурными элементами информационной образовательной среды 

Гимназии являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт Гимназии http://2spbg.ru/ 

Информационно-образовательная среда Гимназии обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

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

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП Гимназии базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

– анализ имеющихся в Гимназии условий и ресурсов реализации основной образовательной 
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программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий.  

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы Гимназии является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру Гимназии, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО 

и выстроенную в ООП Гимназии. 

Механизмом повышения качества образования является система взаимодействия 

участников образовательных отношений, органов управления образованием, надзорно – 

контрольных органов, сетевых партнёров Гимназии и иных общественных структур. 

3.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

Гимназии. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов Гимназии. 
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